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Роль коммуникативных навыков в нашей 

жизни чрезвычайно велика. Благодаря коммуника-

ции совершается усвоение человеком языка, зна-

ний об окружающем мире. Общение позволяет 

вхождение в коллектив, и тем самым ведет к соци-

ализации. Влияние развития коммуникативных 

навыков рассматривали такие ученые как: А.В. За-

порожец, М.И. Лисина, А.Г. Рузская. Они указы-

вали, что коммуникация входит в процесс полно-

ценного психического развития. Ученые З.М. Богу-

славская и Д.Б. Эльконин, отмечали о влиянии ком-

муникативной сферы на общий уровень деятельно-

сти людей. Отсутствие элементарных коммуника-

тивных навыков затрудняет общение, приводит к 

возрастанию тревожности [1,5,6].  

При анализе и изучении научной литературы, 

было выявлено, что с людьми с особенностями 

психофизического развития, имеющими наруше-

ния навыков вербального общения, активно ис-

пользуется альтернативная коммуникация. Альтер-

нативная коммуникация помогает создать работа-

ющие системы коммуникации, развивать навык са-

мостоятельно доносить до собеседника нужную 

информацию, умение выражать мысли с помощью 

символов и жестов [3]. Основными задачами, при 

обучении альтернативной коммуникации явля-

ются: формирование способности к зрительному и 

(или) слуховому сосредоточению на говорящем 

или жестикулирующем языке; формирование уме-

ния распределять внимание между предметом, 

изображением, символом;  вызывание желания, по-

требности к подражанию эмоциональным, жесто-

вым, пантомимическим и вербальным способам 

взаимодействия с коммуникативным партнером; 

формирование понимания жестов, реалистичных 

изображений, слов, графических символов, их по-

следовательности, с помощью которой выража-

ются обращения коммуникативного партнера. Си-
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стемы альтернативной и дополнительной комму-

никации помогают в перспективе неговорящим 

людям перейти на речевое общение [2]. 

В последнее время все чаще и активнее стало 

использование области нейронных сетей и искус-

ственного интеллекта в разных областях науки. Ис-

пользование искусственного интеллекта с людьми 

с ОВЗ позволяет: адаптироваться под конкретные 

нужды и особенности своих пользователей; быстро 

улучшает свою способность видеть, слышать и вза-

имодействовать с людьми, используя естественный 

язык и жесты. В ближайшие годы, решения на ос-

нове искусственного интеллекта предоставят лю-

дям с ОВЗ новые возможности и расширенный до-

ступ к окружающему их миру [4,5].  

При изучении искусственного интеллекта, од-

ной из самых интересных областей его возможно-

стей, является анализ изображений. Средствами аль-

тернативной коммуникации являются –  предмет-

ные символы, графические знаки, включающие себя 

символы-изображения. Именно это и привлекло нас 

для разработки приложения, которое позволило бы 

анализировать поступающую через Вэб-камеру гра-

фическую информацию (рисунки, пиктограммы, 

картинки и др.) и озвучивать их, или представлять в 

виде текста, который затем может быть использован 

в целях коммуникации. Данное приложение было 

разработано на базе ФГБОУ ВО «Шадринский гос-

ударственный педагогический университет» в рам-

ках деятельности научной лаборатории «Техноло-

гии диагностики и коррекции психоречевого разви-

тия ребенка». Приложение получило название 

«Pic2Speech» – это система альтернативной комму-

никации для распознавания картинок и перевода их 

в текст или голос на основе нейронных сетей и ис-

кусственного интеллекта (Рис.1). 

 
Рис.1. Приложение «Pic2Speech» для альтернативной коммуникации  

на основе нейронных сетей и искусственного интеллекта 

 

«Pic2Speech» не требует специальной подго-

товки пользователя для работы с ней и имеет про-

стой и доступный интерфейс. Пользователь имеет 

возможность доступа к приложению через устрой-

ства различного форм-фактора (персональный ком-

пьютер, ноутбук, смартфон, планшет и т.д.). Дан-

ное приложение работает в операционных систе-

мах Windows 7/8/10, MacOS, GNU Linux, IOS, 

Android. Приложение «Pic2Speech» поставляется 

на лазерном носителе информации (DVD диск) или 

flash-носителе, а также распространяется посред-

ством специализированных онлайн-сервисов. 

Приложение «Pic2Speech» анализирует посту-

пающую через Вэб-камеру графическую информа-

цию, в виде набора карточек PECS для альтернатив-

ной коммуникации, и озвучивает их, или представ-

ляет в виде текста, который затем может быть исполь-

зован в целях коммуникации. Каждый набор карто-

чек PECS посвящен определенной теме. В набор кар-

точек PECS, входят изображения предметов на раз-

ные лексические темы (одежда, посуда, еда, улица, 

дом, фрукты, овощи, животные и т.д.) (Рис.2.).  

Также, в набор карточек PECS входят изобра-

жения с действиями (Рис.3.).  

Приложение альтернативной коммуникации 

на основе нейронных сетей и искусственного ин-

теллекта «Pic2Speech», позволяет людям с тяже-

лыми формами речевых патологий: возможность 

опознавания графических объектов с помощью ал-

горитмов нейронной сети; возможность перевода 

графической информации в звуковые или тексто-

вые данные; возможность сохранения и передачи 

полученной информации в виде текста и/или звука. 
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Рис.2. Набор карточек PECS с изображением предметов 

 

 
Рис.3. Набор карточек PECS с изображением действий 

 

Таким образом, использование приложения 

для альтернативной коммуникации «Pic2Speech», 

основанного на нейронных сетях и искусственном 

интеллекте, позволяет людям с ОВЗ с любой точки 

земли, имея при себе любое устройство (ноутбук, 

смартфон, планшет), организовывать процесс об-

щения, выражать свои мысли для окружающих их 

людей, тем самым обеспечивать их социализацию.  
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На современном этапе развития государства и 

общества, можно констатировать наличие все 

больше набирающего актуальность запроса соци-

альной, производственной и экономической сфер к 

современной системе профессионального образо-

вания на подготовку специалистов, обладающих не 

только высоким уровнем сформированности про-

фессиональных компетенцией, но и способных ак-

тивно и эффективно участвовать в разработке кол-

лективных прикладных и научных проектов в рам-

ках своей профессиональной деятельности. Одним 

из ключевых методов подготовки таких специали-

стов является проектный метод, в основу которого 

заложено междисциплинарное взаимодействие 

обучаемых в процессе разработки продукта, вос-

требованного на современном рынке. 

Технологию применения метода проектов в 

отечественной педагогике разработала Е.С. Полат, 

которая определяет его, как «...способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завер-

шиться вполне реальным, осязаемым практиче-

ским результатом, оформленным тем или иным об-

разом» Научно-теоретическую и практическую 

базу метода проектов составили работы таких учё-

ных, как И.Е. Брусникина, Т.А. Воронина, А.У. Зе-

ленко, Е.С. Полат, А.И. Савенков, С.Т. Шацкий, 

Л.К. Шлегер и др. [4; С.66]. 

Язык и коммуникация – это основа социаль-

ного взаимодействия. Основным средством для 

коммуникации является речь. Общение –  это поня-

тие гораздо более широкое, чем просто устная 

речь. Это сложный многоплановый процесс уста-

новления и развития контактов между людьми, по-

рождаемых потребностями совместной деятельно-

сти и включающий в себя обмен информацией, вы-

работку стратегий взаимодействия, восприятие и 

понимание другого человека. Людям, с тяжелыми 

формами речевых патологии, не владеющие вер-

бальной речью, бывает очень тяжело вступить в об-

щение с другим человеком и донести до него опре-

деленную информацию. У людей, с речевыми па-

тологиями, наблюдается: ограниченный пассив-

ный словарь; отсутствие или недостаточная моти-

вация к речевой деятельности, в частности и ком-

муникации; неумение осуществлять речевое взаи-

модействие [1,5].  

Все выше перечисленное, ограничивают про-

цесс общения, затрудняют расширение их социаль-

ных контактов. Окружающие обращаются к ним 

тогда, когда имеют для этого желание, причину или 

время. Недопонимание со стороны окружающих, 

неспособность донести до другого человека свои 

желания ведут к проявлениям нежелательного по-

ведения. Постепенно, такой человек может стать 

агрессивным от того, что он лишен права выбора, 
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что его не понимают, и не хотят услышать то, что 

он хочет донести до окружающих.  

На помощь, для организации общения людей 

с тяжелыми речевыми нарушениями, приходят 

средства альтернативной коммуникации (жесты; 

письмо; предметные символы; графические знаки, 

включающие себя символы-изображения и т.д.). 

Альтернативная коммуникация помогает создать 

работающие системы коммуникации, развивать 

навык самостоятельно доносить до собеседника 

нужную информацию, умение выражать мысли с 

помощью символов и жестов. Системы альтерна-

тивной и дополнительной коммуникации помо-

гают в перспективе неговорящим людям перейти 

на речевое общение. Необходимость разработки 

такого приложения обоснована потребностью лиц, 

лишенных возможности полноценной коммуника-

ции в альтернативных способах перевода информа-

ции в электронный вид для дальнейшего ее исполь-

зования с целью общения или профессиональной 

деятельности посредством новых информацион-

ных технологий [1,2,5]. 

В целях успешной коммерциализации резуль-

татов проектной деятельности в современных 

условиях целесообразно использовать систему 

грантовой поддержки научных и прикладных про-

ектов в образовании. Так, например, в рамках вза-

имодействия вузов-партнеров Шадринского госу-

дарственного педагогического университета 

(ШГПУ) и Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета 

(ЮурГГПУ) был разработан проект нейросетевого 

мобильного приложения для организации альтер-

нативных способов коммуникации лиц с тяжелыми 

нарушениями речевого общения в результате пато-

логий эмоционально-волевой сферы, интеллекта, 

речевого и опорно-двигательного аппаратов. При-

ложение получило название «Pic2Speech» – это си-

стема альтернативной коммуникации для распо-

знавания картинок и перевода их в текст или голос 

на основе нейронных сетей и искусственного ин-

теллекта [3,6].  

Для работы с программой пользователю необ-

ходимо иметь набор распечатанных карточек из 

набора «PECS». В настоящее время осуществля-

ется расширение спектра распознаваемых пикто-

грамм и совершенствование алгоритмов работы 

программы. Экспериментально, программа рабо-

тает со следующими пиктограммами из набора 

«PECS» (Рис.1). 

 
Рис. 1. Картинки для альтернативной коммуникации из набора «PECS» 

 

Пользователь размещает карточку с изобра-

жением непосредственно перед веб-камерой и ожи-

дает, когда в текстовом поле отобразится название 

предмета или действия, изображенного на кар-

тинке. После этого, пользуясь простым интерфей-

сом программы, пользователь может получить 

озвученное название данного изображения, сохра-

нить его на компьютере или скопировать текстовое 

описание картинки. Продемонстрировав серию 

картинок, пользователь получает серию озвучен-

ных или написанных слов, отражающих смысл вы-

сказывания, которые можно использовать в каче-

стве звукового или текстового сообщения. Далее, 

полученный материал пользователь может исполь-

зовать по своему усмотрению в целях осуществле-

ния коммуникации. 

Система разработана и развернута на базе 

сайта vmesteproshe.ru, для быстрой интеграции в 

сеть интернет и использовании готовых стилей и 

разработки красивого пользовательского интер-

фейса. Для разработки основной части использо-

вался язык программирования PHP в связке с 

HTML и JS. Данный язык предназначен для разра-

ботки веб-приложений, но и позволяет выполнять 

некоторые системные функции [6]. 
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Пользовательский интерфейс рабочего поля 

разбит на 3 колонки. 

Трансляция с web камеры. 

Текстовое поле для ввода текста или вставки 

текста по распознанной картинке. 

Управляющие компоненты. 

Перед началом работы происходит инициали-

зация блока работы с веб-камерой, в инициализа-

ции указывается размер окна трансляции в пиксе-

лах, и добавление объекта в блок 

HTML.Представлено на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Инициализация блока работы с веб-камерой, добавление объекта в блок HTML 

 

Далее происходит запуск циклической функ-

ции, которая обновляет полученные изображения с 

камеры и отправляет их на распознавание изображе-

ний, т.е. происходит вызов функции predict (Рис.3). 

Перед тем как работать с веб-камерой необхо-

димо подключить нейросеть с данными (Рис.4). 

 
Рис. 3. Вызов функции predict 

 

 
Рис.4. Подключение нейросети к данным 

 

Нейросеть разрабатывалась с помощью сер-

виса TeachableMachine, в который загружались не-

обходимые изображения под разными углами и с 

разной дальностью от камеры для возможности 

распознавания. После загрузки всех изображений 

происходит обучение нейросети, и на выходе мы 

получаем файл bin содержащий все данные об 

изображениях. 

Функция predict записывает в массив prediction 

данные о том, на что похоже полученное изображе-

ние. Далее происходит проверка данных в цикле и 

если у какого-либо варианта изображения схожесть с 

данными нейросети равна 100 процентов, то происхо-

дит запись в текстовое поле об изображении на кар-

тинке. При этом, происходит проверка на то, что пе-

ред камерой не фон, и не тоже самое изображение, во 

избежание повторений (Рис.5). 

 
Рис.5. Функция predict записывает в массив prediction данные 



PEDAGOGY 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 4 (56) 2022 
15 

 

Когда текстовое поле заполнено перед пользо-

вателем стоит выбор: 

1) Очистить поле. 

2) Копировать полученный текст. 

3) Услышать озвучку текста. 

4) Скачать озвучку текста. 

Кнопка очистить, удаляет весь введенный 

текст в текстовом поле и сбрасывает настройки по-

следнего изображения (Рис.6). 

Кнопка копировать, выделяет весь текст в тек-

стовом поле и помещает его в буфер обмена, т.е. 

дальше уже можно выполнять вставку текста в 

удобное для пользователя место (Рис.7). 

Рис.6. Процесс удаления текста 

 

 
Рис.7.Процесс копирования текста 

 

Кнопка озвучить, озвучивает текст в браузере. 

Для озвучки текста используется YandexSpeechKit, 

что позволяет выполнять озвучивание текста мощно-

стями серверов Yandex, и, помимо этого, нейросеть 

определяет интонацию и плавность звучания. Нажа-

тие на кнопку вызывает функцию playSpeech(), функ-

ция с помощью post-запроса отправляет текст из тек-

стового поля в файл для обработки curl.php, дожида-

ется ответа, и озвучивает текст. Ответом для функции 

является ссылка на аудиофайл, который необходимо 

воспроизвести (Рис.8). 

В файле curl.php первым делом генерируется 

случайное имя будущего файла с озвучкой. Сгене-

рированное имя помещается в переменную $name 

(Рис.9). 

 
Рис.8.Озвучка текста 

 
Рис.9. Помещение сгенерированного имя  в переменную $name 
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Далее необходимо получить токен для работы 

с apiYandexSpeechKit, но перед этим необходимо 

зарегистрировать аккаунт на cloud.yandex.ru. Дей-

ствие выданного токена составляет около 12 часов, 

однако Yandex рекомендует обновлять его каждый 

час. Для этого удобно использовать утилиту y cна 

Linuxи командой yciamcreate-tokenс помощью 

crontab получать токен каждый час. 

Помимо токена необходимо указать folderId, 

он генерируется один раз, поэтому обновление не 

требуется. Так же указывается ссылка на необходи-

мое api, в текущем случае это озвучивание текста. 

И происходит проверка на наличие текста в тексто-

вом поле (см. рис.10). 

Теперь формируем заголовки и сам post-за-

прос для отправки на сервер яндекса (рис.11). 

Если при отправке запроса и получение ответа 

возникли ошибки, сообщаем об этом, если нет, то 

записываем полученные голосовые данные в файл 

и возвращаем имя файла (см. рис.12). 

 
Рис.10. Получение токена для работы 

 

 
Рис.11. Формировка заголовка и post-запроса 

 

 
Рис.12.Отправка запроса 

 

Аналогичная ситуация происходит если 

нужно скачать озвучку, за исключением воспроиз-

ведения, открывается ссылка файла с возможно-

стью загрузки. 

На рис. 13. описана схема взаимодействия 

Pic2Speech с ядром сайта vmesteproshe.ru, 

TeachableMachine и YandexSpeechKit. 
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Рис.13. Схема взаимодействия Pic2Speech с ядром сайта vmesteproshe.ru, TeachableMachine и 

YandexSpeechKit 

 

Таким образом, разработанное приложение 

альтернативной коммуникации для распознавания 

картинок и перевода их в текст или голос на основе 

нейронных сетей и искусственного интеллекта 

«Pic2Speech», позволяет людям с тяжелыми фор-

мами речевых патологий: возможность опознава-

ния графических объектов с помощью алгоритмов 

нейронной сети; возможность перевода графиче-

ской информации в звуковые или текстовые дан-

ные; возможность сохранения и передачи получен-

ной информации в виде текста и/или звука. Следо-

вательно, приложение «Pic2Speech» позволяет лю-

дям с тяжелыми формами речевых патологий орга-

низовывать процесс общения, выражать свои 

мысли для окружающих их людей, тем самым обес-

печивая их социализацию. 
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Формирование предпринимательской компетентности у студентов  

педагогического вуза  

В условиях динамичных преобразований социально - экономического окружения перед профессиональными об-

разовательными организациями актуализируется задача предпринимательской подготовки будущих специалистов. В 

условиях педагогического ВУЗа решение проблемы возможно посредством системной работы со студентами, в том 

числе на базе Центра поддержки предпринимательства совместно с Управлением по воспитательной работе и проект-

ной деятельности. Различные форматы мероприятий способствуют формированию и развитию предпринимательских 

компетенций и позволяют студентам уже в стенах университета апробировать первый опыт реализации идей и вопло-

щения проектов. Развитие студенческого предпринимательства рассматривается как перспективная точка роста для 

региона. В статье приведены некоторые результаты изучения уровня предпринимательской готовности и направлен-

ности студентов, которые и послужили катализатором к разработке Программы проектно-предпринимательской под-

готовки студентов. 

Ключевые слова: предпринимательская компетентность, проектная деятельность, профессиональная социализация. 
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Formation of entrepreneurial competence among pedagogical university students 

The task of entrepreneurial training of future specialists has become actual for the professional educational organizations 

due to the conditions of dynamic transformations of the socio-economic environment. In a pedagogical university the solution 

of this task is possible through systematic work with students on the basis of the Entrepreneurship Support Center and the 

Department of Campus Life and Project Activity. Entrepreneurial competencies form and develop by means of various events 

and allow students to test their first experience of implementing ideas and projects at the university. The development of student 

entrepreneurship is considered as a promising growth point for the region. The article presents some results of studying the 

level of entrepreneurial readiness and orientation of students which served as a catalyst for the development of a Program of 

project and entrepreneurial training of students. 

Keywords: project activity, entrepreneurial competence, professional socialization. 
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Быстро меняющаяся внешняя социально-эко-

номическая среда требует от профессиональных 

образовательных организаций в текущей ситуации 

решения не только задач обучающей и воспита-

тельной направленности.  

На федеральном уровне принят и действует за-

кон «О молодежной политике в Российской Федера-

ции», в котором определена необходимость уже в 

студенческое время создать условия для будущей 

профессиональной самореализации молодых лю-

дей, их социального и личностного роста [15]. 

Таким образом, приоритетными становятся не 

только аспекты подготовки узкоспециализирован-

ных специалистов, но и формирование предприни-

мательского мышления студентов. 

Проблемы категории предпринимательской 

активности исследовались рядом ученых – практи-

ков, о чем свидетельствует анализ научно-педаго-

гических источников. 

И.В. Крупнов и С.И. Вершинин предпринима-

тельскую активность определяют, как инновацион-

ную деятельность в экономическом контексте [11]. 

О необходимости создания определенных 

условий для развития предпринимательской актив-

ности как устойчивого поведения говорится в рабо-

тах авторов А.А. Ступина [13] и О.В. Катковой [5].  

А.Г. Гаврилюк в своей статье [2] акцентирует 

роль социокультурных факторов в процессе фор-

мирования и развития предпринимательской  

активности. 

В основе предпринимательской подготовки 

существенными являются некоторые современные 

теоретические концепции. Среди них «инвестици-

онная теория креативности» Р. Стернберга, в кото-

рой творческая личность рассматривается в каче-

стве успешного инвестора, занимающегося созда-

нием и развитием необычных идей, ценность кото-

рых в начале работы над проектом может быть не-

понятна для окружения [1]. 

Творческое начало, нетипичный подход в раз-

личных нестандартных ситуациях, по мнению  

А.А. Литвинюк и Е.А. Гонтар, свойственно успеш-

ным предпринимателям, способным увидеть скры-

тые возможности и оценить риски при разработке 

новой идеи [9]. 

Ключевые вызовы, формирующие условия 

развития современного предпринимательства, обо-

значены в работе Л.В. Глезман [3]. 

Авторы А.В. Улимбашев, А.А. Шемчук и  

К.С. Половникова разработали методологию раз-

вития предпринимательской активности и мотива-

ции к ее проявлению [14]. 

Определив предпринимательскую активность 

как условие успешного экономического развития и 

инновационного роста региона, констатируем 

необходимость демонстрации студенческой моло-

дежи путей реализации проектов или самореализа-

ции в ходе их выполнения через инициацию пред-

принимательской деятельности в период обучения 

в вузе неэкономического профиля. 

Так как со стороны государства определен за-

прос планирования предпринимательской деятель-

ности в процессе подготовки будущих специалистов 

[10], перед вузами стоит задача обеспечения усло-

вий для развития у обучающихся специальных пред-

принимательских компетенций в сфере образова-

тельных услуг, способности к принятию эффектив-

ных управленческих решений, обладающих эконо-

мическим мышлением и подготовленных к иннова-

ционной деятельности. Для решения таких проблем 

изучаются основы креативного менеджмента [7].  

Со стороны государства не только поставлены 

задачи перед образовательными организациями, их 

выполнение подкреплено созданием определенных 

условий для получения студентами основ - усвоения 

базового уровня предпринимательской компетент-

ности, поддержки реализации бизнес-идей [12].  

Для развития предпринимательских компе-

тенций студенческая молодежь имеет возможность 

участия со своими проектами в масштабных все-

российских конкурсах «Твой ход», «Большие вы-

зовы», «Студенческий стартап», «Я - предпринима-

тель». Значимым в развитии предпринимательской 

активности является организация федерального 

агентства «Росмолодежь», основной задачей кото-

рого является создание ситуации успеха для рас-

крытия и реализации молодежных идей [6]. 

В представленной статье опишем участие 

Шадринского государственного педагогического 

университета в решении задач формирования и 

развития предпринимательских компетенций у 

студентов на примере взаимодействия Центра под-

держки предпринимательства и Управления по 

воспитательной работе и проектной деятельности. 

Коллаборация усилий двух указанных универ-

ситетских структур позволила разработать Про-

грамму формирования и развития предприниматель-

ских компетенций студенческой и учащейся моло-

дежи (далее, Программу...), основной целью которой 

обозначена подготовка к успешной профессиональ-

ной и личностной социализации будущих специали-

стов в социуме в условиях рыночной экономики. 

Научная новизна такого подхода состоит в 

том, что использование системного подхода в орга-

низации обучения основам проектного предприни-

мательства поможет разрешить противоречие, сло-

жившееся между необходимостью формирования у 

студентов проектно-предпринимательской актив-

ности и отставанием теоретической и практикоори-

ентированной организации подготовительной ра-

боты в период обучения в университете. 

Предпринимательские компетенции опреде-

ляются как необходимые деловые и личностные ка-

чества, которые помогают в эффективном решении 

бизнес-задач в процессе реализации проектов. Чем 

выше уровень сформированности этих компетен-

ций у студентов, тем выше уровень их общей пред-

принимательской компетентности. Для развития 

компетентности в области социального проектиро-



ПЕДАГОГИКА 

 

20 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 4 (56) 2022 
ISSN 2542-0291 

 

вания в учебные планы всех направлений подго-

товки университета была включена дисциплина 

«Проектный практикум». 

Прежде, чем разрабатывать Программу, было 

проведено исследование, помогающее выявить го-

товность студентов вуза к предпринимательской 

деятельности.  

Диагностика проводилась на материалах из-

вестных методик. 

В качестве респондентов приглашены сту-

денты 2-4 курсов направления «Профессиональное 

обучение» (всего 49 человек). 

Одна из методик диагностирования - разрабо-

танный на основе американского аналога тест «Ка-

ков ваш потенциал владения и управления соб-

ственным делом, самостоятельного ведения биз-

неса». В соответствии с его показателями был 

определен уровень сформированности деловых ка-

честв студентов для осуществления предпринима-

тельской деятельности. 

В таблице 1 приведены результаты тестирова-

ния, которые показали преобладание среднего уровня 

овладения деловыми качествами. Надо отметить, что 

более 30% студентов практически готовы к активной 

проектной деятельности, именно на них можно рас-

считывать на начальном этапе участия в конкурсах и 

проектах. А вот содержание Программы подготовки 

будет актуально для развития предпринимательских 

возможностей «середнячков». 

Подтверждение объективности выводов было 

проведено при помощи опросника Р. Хизрича и М. 

Питерса «Оценка своих предпринимательских спо-

собностей» (табл.2). 

Таблица 1 

Показатель уровня овладения деловыми качествами, необходимыми  

для предпринимательской деятельности (% / чел.)  

(Составлена авторами) 

Уровень Очень хороший Хороший  Средний  Низкий 

49 /100 12,2 / 6 22,4 / 11 57,2 / 28 8,2 / 4 

 

Таблица 2 

Оценка предпринимательских способностей (% / чел.) 

(Составлена авторами) 

Уровень Выше среднего 

(достаточный) 

Средний Недостаточный 

49 /100 28,6 /14 67,3 / 33 4,1 / 2 

 

Из приведенных данных сформулирована за-

дача: необходимость организации целенаправлен-

ной работы по повышению уровня развития пред-

принимательских компетенций у студентов со 

средними и низкими показателями (табл.1.2). 

Обозначим общие предпринимательские ком-

петенции [8]:  

1) умение определять и оценивать возможно-

сти рынка, предвидеть и генерировать идеи новых 

проектов;  

2) умение разрабатывать и реализовывать ре-

шения в стандартных ситуациях, а также в усло-

виях неопределенности и риска;  

3) владение способностями в организации ком-

муникационных процессов, установления контактов; 

4) способность к управлению и взаимодей-

ствию в команде. 

Личностные предпринимательские компетен-

ции означают: 

1) умение мыслить стратегически, с использо-

ванием инновационных подходов к решению задач;  

2) владение сформированными лидерскими 

качествами, уверенность и ответственность в при-

нятии рискованных и нестандартных решений; 

3) способность проявлять инициативу в резуль-

тате профессионально-личностного саморазвития; 

4) умение организовать работу в ситуациях 

многозадачности. 

Для целенаправленной и системной работы 

нами была разработана Программа предпринима-

тельской подготовки студентов. Программа наце-

лена на создание условий и возможностей для фор-

мирования и развития проектной готовности сту-

дентов. Предусмотрены как традиционные, так и 

нестандартные форматы проведения обучающих 

мероприятий на платформе Технопарка универ-

сальных педагогических компетенций, лаборато-

рии бережливого производства Института инфор-

мационных технологий, точных и естественных 

наук, окружающего социума. 

Программа предусматривает 2 направления 

организационно - методической работы со студен-

тами. 

Направление 1. Образовательные и просвети-

тельские мероприятия. 

1. Вводные курсы «Карьера. Предпринима-

тельство», «От идеи до стартапа: как прокачать со-

циальный бизнес-проект» (адаптация первокурс-

ников, знакомство с возможностью реализации 

проектов и бизнес-идей посредством участия в кон-

курсах и грантах). 

2. Мастер-классы по обучению технологии 

разработки и оформления проектов «Проектная 

среда» (проходит по средам на базе Технопарка 

универсальных педагогических компетенций уни-

верситета). 
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3. Семинары-погружения по проблемам личност-

ного и профессионального роста («Управление време-

нем», «Принцип бамбука как технология эффектив-

ного личностного и профессионального роста» и др.). 

4. Предпринимательский час (встречи с 

успешными предпринимателями – выпускниками 

университета, проводятся по четвергам на базе 

Центра поддержки предпринимательства). 

5. Организация работы секций «Проектная де-

ятельность как способ профессиональной самореа-

лизации личности» (в рамках международных и 

национальных научно-практических конференций). 

6. Организация взаимодействия с акселерато-

ром Тульского государственного педагогического 

университета (повышение квалификации препода-

вателей ШГПУ по направлению «Трекинг техноло-

гических проектов», участие студентов в образова-

тельной программе «#ЭТОМОЕДЕЛО»). 

Направление 2. Практикоориентированные 

мероприятия. 

1. Предпринимательский практикум (работа 

в малых группах с бизнес - тренерами обществен-

ной организации «Опора России», тренерами-ко-

учами СК «Ренессанс Жизнь»). 

2. Региональный конкурс социальных ин-

формационных школьных проектов «Мое первое 

дело» (совместно с отделом Образования Админи-

страции города Шадринска). 

3. Внутривузовский конкурс инновационных 

проектов «Моя управленческая инициатива» (пре-

зентация бизнес-идей и проектов студентов, откры-

тый формат). 

4. Коворкинг-зона «Лаборатория бережли-

вого производства» (совместная работа по проек-

тированию бизнес-идей и их реализации на базе ре-

ального предприятия). Идея основана на материале 

статьи О.В. Железновой и др. [4]. 

5. Студенческий маркетплейс (цифровая 

платформа для создания сообществ по интересам 

для студентов университета с целью продвижения 

их hand made проектов). 

6. Индивидуальная работа преподавателей-тре-

керов и коучей со студентами, разрабатывающими 

проекты на соискание грантов агентства «Росмоло-

дежь», «Твой ход», «Я - предприниматель» и др. 

7. Подготовка команд для участия во Всерос-

сийском конкурсе «Управляй». 

8. Взаимодействие с управлением дополни-

тельного образования университета по обучению 

студентами интегрированного образования, помо-

гающего в перспективе реализовывать идеи созда-

ния образовательных центров.  

9. Экскурсии на ведущие и градообразующие 

предприятия города с целью визуализации пред-

принимательских возможностей в условиях малого 

города. 

Практически все перечисленные мероприятия 

в настоящее время реализуются под эгидой Центра 

поддержки предпринимательства ИИТТиЕН сов-

местно с Управлением по воспитательной работе и 

проектной деятельности ШГПУ.  

Системная подготовка студентов универси-

тета к проектной и предпринимательской деятель-

ности подтверждается и подкрепляется некото-

рыми результатами в статистике региона. Однако, 

они могут динамично изменяться в процессе реали-

зации различных форматов подготовки в стенах об-

разовательной организации. 

В качестве выводов рассматриваемой в статье 

проблемы развития у будущих специалистов пред-

принимательских компетенций в образовательной 

сфере отметим, что рациональное решение про-

блемы возможно при условии пересмотра техноло-

гии организации процесса предпринимательской 

подготовки, обеспечении соответствующей ре-

сурсной базы в условиях вуза. 

Важным фактором развития предпринима-

тельских компетенций, а главное, возможность их 

практической реализации является интеграция уси-

лий образовательной организации и территориаль-

ного предпринимательского сообщества. 
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Development of the semantic reading skill in 5-6 grades pupils using educational content 

tasks during mathematics lessons 

This article studies the requirements of the updated Federal State Educational Standard for Basic General Education of 

the Third Generation regarding educational activities in the educational process as well as to meta-subject learning outcomes, 

in particular, to the skills of working with information which include the semantic reading skill. The paper explores the educa-

tional potential of textual mathematical problems and the lesson of mathematics in general. An example of a text task of edu-

cational content in the direction of “physical education, the formation of a culture of health and emotional well-being: aware-

ness of life” is given to form the semantic reading skill in 6th grade pupils. The authors give methodological recommendations 

for working on the task. 

Keywords: mathematics, Federal State Educational Standard for Basic General Education of the Third Generation, se-

mantic reading, educational activity, text task. 

 

В настоящее время в качестве научно-методо-

логической основы российской системы образова-

ния и требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов выступает системно-

деятельностный подход, обеспечивающий отказ от 

репродуктивной передачи знаний от учителя к уче-

нику. При этом программа основного общего обра-

зования направлена на развитие «самостоятельно-

сти и самосовершенствования» [6] обучающихся, 

которое возможно только при условии сформиро-

ванности на достаточном уровне ряда метапред-

метных результатов освоения программы основ-

ного общего образования. А именно третьей 

группы универсальных учебных познавательных 

действий (блок «работа с информацией»). 

Наряду с этим, обновленный ФГОС ООО под-

черкивает необходимость создания условий, обес-

печивающих возможность формирования функци-

ональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальней-

шего успешного образования, в число которых вхо-

дит навык смыслового чтения [6].  

В Концепции развития математического обра-

зования в Российской Федерации отмечается, что 

математическое образование должно «предостав-

лять каждому обучающемуся возможность дости-

жения уровня математических знаний, необходи-

мого для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

обеспечивать каждого обучающегося развивающей 

интеллектуальной деятельностью на доступном 

уровне, используя присущую математике красоту и 

увлекательность» [5], что также соотносится с тре-

бованиями обновленных ФГОС ООО, в которых 

зафиксирована необходимость реализации воспи-

тательной деятельности согласно рабочей про-

грамме воспитания.  

Рабочая программа воспитания должна реали-

зоваться в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности, осуществляемой организацией, совместно с 

семьей и другими институтами воспитания. При 

этом выделяются основные направления воспита-

тельной деятельности [6]: гражданское воспита-

ние, патриотическое, духовно-нравственное, эсте-

тическое, физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: осознание ценности жизни; трудовое воспита-

ние, экологическое, воспитание ценности научного 

познания. 

Таким образом, во ФГОС ООО подчеркива-

ется неразрывная связь образовательного и воспи-

тательного процессов, которые должны быть реа-

лизованы в рамках каждого предмета, в том числе 

и в рамках преподавания предмета математика.  

Отметим, что воспитательные возможности 

математики достаточно широко освещены в рабо-

тах А.Я. Хинчина [9], В. Сервэ [7], Б.В. Гнеденко 

[2] и других.  

Б.В. Гнеденко в [2] отмечает большой воспи-

тательный потенциал текстовых задач, так как при 

их решении происходит понимание и осмысления 

текста задачи. О воспитательной роли текстовых 

задач и урока математики представлено в работах 

Т.В. Смолеусовой [8].  

В работе [3] авторы поднимают вопрос вклю-

чения в процесс преподавания математики истори-

ческих сведений и специально разработанного за-

дачного материала, способствующего патриотиче-

скому и гражданскому воспитанию обучающихся. 

В [4] отмечается, что текстовые задачи в совокуп-

ности с определенными приемами смыслового чте-

ния позволяют не только усилить воспитательную 

роль математики, но и способствуют развитию со-

ответствующего навыка у обучающихся, давая воз-

можность рассмотреть конкретную жизненную си-

туацию с математической точки зрения.  

В связи с этим, на наш взгляд, наиболее целе-

сообразным способом развития навыка смысло-

вого чтения обучающихся могут стать специально 

разработанные текстовые задачи, несущие в себе 

определенный воспитательный потенциал.  

Рассмотрим пример текстовой задачи воспи-

тательного содержания (физическое воспитание, 

формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: осознание ценности жизни), 

способствующей развитию навыка смыслового 

чтения обучающихся. 
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Тематика задачи выбрана в соответствии с 

требованиями рабочей программы воспитания, ко-

торая должна содействовать формированию у обу-

чающихся убежденности в необходимости выбора 

здорового образа жизни и осознанию необходимо-

сти следования принципу предвидения послед-

ствий своего поведения, обеспечивать формирова-

ние представлений о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе о вреде упо-

требления алкоголя и табакокурения [6].  

Задача. Прочитай информацию о вреде  

курения. 

В течение года через легкие курильщика про-

ходит около 800 г табачного дыма. При сгорании 

100 г табака образуется 5 г дегтя. Каждая выкурен-

ная сигарета сокращает жизнь курильщика на 6 

мин. В общем, курящие дети сокращают себе 

жизнь на 15%. Птицы погибают, если к их клюву 

всего лишь поднести стеклянную палочку, смочен-

ную никотином. Кролик погибает от четверти 

капли, собака — от половины капли. Одной капли 

чистого никотина хватит, чтобы уничтожить 

тройку взрослых лошадей массой 500 кг. 

При отказе от курения через 20 минут после 

последней сигареты замедляется пульс. В течение 

12 часов содержание угарного газа в крови снижа-

ется до нормального уровня. В течение 2-12 недель 

улучшаются кровообращение и функция легких. В 

течение 1-9 месяцев постепенно пропадают кашель 

и одышка. Через 5-15 лет угроза инсульта умень-

шается до аналогичного уровня у некурящего чело-

века. В течение 10 лет риск развития рака легких 

уменьшается примерно в два раза. В течение 15 лет 

вероятность развития болезней сердца снижается 

до уровня некурящих [1]. 

Ответь на вопросы:   

1. На сколько часов сокращается жизнь чело-

века после одной выкуренной пачки сигарет? (Счи-

тать, что в пачке 20 сигарет) 

2. На сколько лет уменьшают свою жизнь ку-

рящие дети? (при расчете использовать среднюю 

продолжительность жизни в России) 

3. Сколько времени понадобится для восста-

новления организма при отказе от курения? 

4. Переведи количественную информацию в 

задаче в более крупные единицы измерения (г в кг, 

мин в часы и т.д.). 

5. Подумай, есть ли польза от курения? Как ты 

относишься к курению и почему? Назови извест-

ные тебе факты о вреде курения. 

Пояснение. В тексте задачи используется 

приём «Лишние данные», описанный в [4]. При ра-

боте над задачей можно также использовать приём 

«Чтение с остановками», выделяя интонацией ко-

личественную информацию, приём «Наглядное 

представление» (таблица 1) [4].  

Таблица 1 

Приём «Наглядное представление» 

Что надо найти Что известно Что будем искать в Интернете 

На сколько лет уменьшают 

свою жизнь курящие дети? 

В общем, курящие дети сокра-

щают себе жизнь на 15%. 

Средняя продолжительность 

жизни в России 

 

Ниже представлены основные компоненты 

навыка смыслового чтения, на формирование кото-

рых направлен каждый из вопросов. Таким обра-

зом, при выполнении задания ученик научится: 

1. Выделять не только главную, но и избыточ-

ную информацию. 

2. Сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме. 

3. Выполнять смысловое свёртывание выде-

ленных фактов и мыслей. 

4. Находить в тексте требуемую информацию. 

5. Ориентироваться в содержании текста и по-

нимать его целостный смысл; интерпретировать 

текст; откликаться на содержание текста; анализи-

ровать изменения своего эмоционального состоя-

ния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 

В дальнейшем планируется разработка ком-

плекса текстовых задач воспитательного харак-

тера. Ожидается, что внедрение такого комплекса 

задач в учебный процесс будет способствовать раз-

витию навыка смыслового чтения, а также форми-

рованию личностных результатов обучающихся 5-

6 классов в рамках реализации основных направле-

ний воспитательной деятельности, обозначенных 

во ФГОС ООО третьего поколения. 
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К вопросу об использовании электронных словарей и переводчиков в изучении и 

преподавании немецкого языка 

В современном мире человеку постоянно приходится сталкиваться с материалами, представленными на различ-

ных иностранных языках, и, как следствие, прибегать к применению доступных средств из мира информационных 

технологий, а именно к использованию электронных словарей и электронных переводчиков. Все они очень разные как 

по качеству, так и по своему функционалу, что не может не отражаться на работе различных целевых групп с ними. В 

статье рассматриваются популярные продукты в данной сфере (электронные переводчики (Google Переводчик и Ян-

декс Переводчик) и примеры электронных словарей и энциклопедий (Lingvo Live, Мультитран, DWDS, Wiktionary, 

Wikipedia)) и предлагаются решения по оптимизации работы с ними (оболочка для электронных словарей GoldenDict). 
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To the question of using electronic dictionaries and translators in learning and teaching 
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Nowadays a person constantly has to deal with materials presented in various foreign languages and consequently to 

resort using available information technology tools, namely using the electronic dictionaries and electronic translators. All of 

them are very different both in quality and in their functionality which cannot but affect the work of various target groups with 

them. The article discusses popular products in this area (electronic translators (Google Translate and Yandex Translate) and 
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solutions for optimizing work with them (dictionary lookup program GoldenDict). 
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Независимо от того, столкнулся ли человек с 

необходимостью быстро перевести текст с одного 

языка на другой язык, начал ли изучать новый для 

него иностранный язык, постигает ли его нюансы, 

преподаёт ли и/или параллельно проводит лингви-

стические исследования, актуальным для него ста-

новится вопрос, к применению каких из доступных 

средств можно прибегнуть в современном мире ин-

формационных технологий, чтобы достигнуть по-

ставленных перед собой целей наиболее доступ-

ным, быстрым и качественным способом. 

Даже менее репрезентативные исследования в 

данной сфере [8] свидетельствуют о том, что ввиду 

широкого распространения явления информатиза-

ции современный человек в первую очередь прибег-

нет к использованию электронных словарей и элек-

тронных переводчиков. Здесь и берёт своё начало 

практическая значимость нашего исследования, ко-

торое состоит в том, чтобы проанализировать самые 

известные из электронных словарей и электронных 

переводчиков, изучить их возможности и особенно-

сти работы с ними, оценить их содержательную сто-

рону и предложить решения по оптимизации работы 

с ними для различных целевых групп. 

Итак, если пользователю интернета пришлось 

столкнуться с текстом на языке, которым он не вла-

деет, либо перевести несколько предложений на та-

кой же незнакомый язык однократно, когда каче-

ство перевода, в принципе, не играет большой 

роли, самое простое решение — это воспользо-

ваться системами машинного перевода «Google 

Переводчик» [10] или «Яндекс Переводчик» [9].  

При этом в Google Переводчике может быть:  

− осуществлён голосовой или рукописный 

ввод, введён или вставлен текст до 5000 знаков, 

язык которого может выбираться вручную либо 

определяться автоматически, а результат можно 

прослушать (воспроизвести), скопировать, оценить 

или же отправить на электронный адрес или в 

Twitter; 

− загружен и переведён файл в формате 

.DOCX, .PDF, .PPTX или .XLSX или 

− по введённой ссылке переведена целая 

веб-страница. 

В Яндекс Переводчике речь также идёт о 

текстах, сайтах и документах, а, кроме того, о кар-

тинках в известных форматах размером до 5 МБ. 

Применительно к текстам может иметь место голо-

совой ввод, задействована экранная клавиатура 

или просто введён либо вставлен текст до 10 000 

знаков. Результат можно озвучить, добавить в под-

борку, отправить на почту или в социальные сети, 

оценить или же попробовать обратиться за перево-

дом к Google. 

Примечательно, что сами системы перевода 

могут использоваться как электронные словари со-

ответствующего направления. К примеру, немец-

кое слово Herr будет представлено следующим об-

разом в «Google Переводчике» и «Яндекс Пере-

водчике». Как видно, в системе перевода Google 

выводятся только определения словарных единиц с 

примерами их употребления, в Яндексе, помимо 

этого, также сопутствующие пометы, присутству-

https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
https://translate.yandex.ru/
https://translate.google.com/?sl=de&tl=ru&text=Herr&op=translate
https://translate.yandex.ru/?lang=de-ru&text=Herr
https://translate.yandex.ru/?lang=de-ru&text=Herr
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ющие в классических словарях: например, (тран-

скрипция,) род, окончания родительного падежа и 

формы множественного числа для существитель-

ных или же связанные с отдельными единицами 

слова. Примерно то же самое касается и поисковых 

машин «Google» и «Яндекс». 

Сравнение же возможностей и тех, и других 

словарей со специализированными бумажными и 

электронными немецко-русскими, русско-немец-

кими и немецко-немецкими словарями позволяет 

сделать следующий вывод: системы машинного 

перевода и поисковые машины идеальны для неча-

стых и неважно насколько качественных переводов 

материалов с одного на другой язык. Однако, если 

говорить об иностранном языке, которым человек 

пытается овладеть на любом из уровней А, В и С 

[3] с точки зрения практического усвоения, то их 

использование зачастую становится серьёзным 

препятствием на пути формирования прочных фо-

нетических, лексических и грамматических навы-

ков, поскольку, к примеру, 

− робот озвучивает сглаженный вариант сло-

варной единицы без различения долготы и кратко-

сти гласных и без явного ударения,  

− словосочетания и предложения с лексиче-

скими единицами представлены с неточными или 

даже неправильными переводами,  

− грамматические пометы неполные либо не 

всегда однозначны.  

Разумеется, в таком контексте нельзя гово-

рить о каких бы то ни было преимуществах данных 

систем для изучения сознательно выбранного ино-

странного языка. Гораздо большую пользу в ходе 

работы над языком принесут качественные элек-

тронные словари и энциклопедии: Lingvo Live, 

Мультитран, PONS.eu, DWDS, Wiktionary, 

Wikipedia и т.д. [6]. 

Количество их велико и поэтому встаёт вопрос, 

как управляться с набором выбранных электронных 

словарей и энциклопедий и теми объёмами инфор-

мации, обрабатывать которую приходится быстро и 

надёжно. В этом случае на помощь может прийти 

оболочка, способная параллельно обрабатывать за-

просы, адресованные как к онлайн-словарям и эн-

циклопедиям, так и к словарям различных форма-

тов, добавляемым в базу программы. Пожалуй, са-

мой известной из них является свободная оболочка 

для электронных словарей с открытым исходным 

кодом GoldenDict, занявшая в 2010 году первое ме-

сто в номинации «Индивидуальный проект» кон-

курса «Лучший свободный проект России», кото-

рый проводился журналом «Linux Format» при 

поддержке компаний Intel, PingWin Software, IBM 

developerWorks и ГНУ/Линуксцентр [7]. 

Принцип её работы во многом сопоставим с 

упомянутыми выше справочными компьютерными 

системами:  

− электронными словарями и энциклопеди-

ями (ABBYY Lingvo, существовавшей ранее Office-

Bibliothek и др.) и 

− online словарями и энциклопедиями 

(Lingvo Live, Мультитран, PONS.eu, DWDS, 

Wikipedia и др.) [4]. 

Однако, в комплексе возможности программы 

оказываются гораздо шире любой из них за счёт: 

− использования WebKit для точного пред-

ставления статьи, включая всё форматирование, 

цвета, картинки и ссылки; 

− поддержки различных форматов файлов 

словарей (Babylon: .bgl; StarDict: 

.ifo/.dict/.idx/.syn; Dictd: .index/.dict (.dz); ABBYY 

Lingvo: .dsl (исходные файлы словарей)); 

− подключения звуковых словарей произно-

шений (ABBYY Lingvo: .lsa/.dat аудио архивы; воз-

можно использование в качестве словаря произ-

вольного набора аудиофайлов); 

− поддержки поиска определений в Вики-

педии, Викисловаре или любых других сайтах на 

движке MediaWiki; 

− возможности использования произволь-

ных сайтов в качестве словарей с помощью шабло-

нов URL; 

− применения системы морфологии, осно-

ванной на Hunspell (для стемминга и для подсказок 

правописания); 

− полной поддержки юникода, диакритики 

(при этом можно вводить слова без акцентов, не 

учитывая регистр, знаки препинания, например, 

при наборе 'Grüssen' в немецких словарях найдётся 

'grüßen'; также используется техника whitespace 

folding, позволяющая опускать пробелы /требуется 

пример/); 

− использования функции всплывающей 

подсказки (перевод слова, выбранного прямо в 

окне другого приложения); 

− поддержки глобальных горячих клавиш 

(при этом можно вызвать окно программы в любой 

момент, а также напрямую переводить слово из бу-

фера обмена); 

− использования современного интерфейса, 

созданного на Qt 4 с использованием вкладок; 

− кросс-платформенности (существуют вер-

сии для Linux/X11 и Windows, также возможно 

портирование на другие системы); 

− политики распространения как свободного 

программного обеспечения по лицензии GNU 

GPLv3 или выше [1]. 

Применительно к иностранному (немецкому) 

языку данные функции оптимально реализуются в 

ходе следующих основных настроек программы. 

Итак, помимо: 

− подключения к установленной программе 

пользовательских словарей («Правка / Bearbeiten» 

— «Словари / Wörterbücher» — «Источники / 

Quellen» — «Файлы / Dateien» — ... ) (например, 

специально адаптированного для удобства пользо-

вания в словарных оболочках словаря «Лексический 

минимум DTZ» [5], иллюстрированного словаря 

«Weihnachts-ABC (De-Ru-De)» [2] и др.), 

https://www.google.com/search?q=Herr&oq=Herr&aqs=chrome..69i57j46i512j0i512l2j46i512l2j0i512j46i512j0i512.1411j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://yandex.by/search/?lr=153&clid=2255400-210&win=257&text=Herr
https://www.all-de.com/hilfe_sp_erlernen/nachschlagewerke/79-online-slovari-i-enciklopedii.html
https://www.all-de.com/hilfe_sp_erlernen/nachschlagewerke/79-online-slovari-i-enciklopedii.html
https://www.all-de.com/hilfe_sp_erlernen/nachschlagewerke/74-abbyy-lingvo.html
https://www.all-de.com/hilfe_sp_erlernen/nachschlagewerke/76-office-bibliothek.html
https://www.all-de.com/hilfe_sp_erlernen/nachschlagewerke/76-office-bibliothek.html
https://www.all-de.com/hilfe_sp_erlernen/nachschlagewerke/66-elektronnye-slovari-i-enciklopedii.html
https://www.all-de.com/hilfe_sp_erlernen/nachschlagewerke/
https://www.all-de.com/service/lexik/1021-leksicheskiy-minimum-dtz.html
https://www.all-de.com/service/lexik/1021-leksicheskiy-minimum-dtz.html
https://www.all-de.com/projekte/el_wb/1138-illyustrirovannyy-slovar-weihnachts-abc.html
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− использования ресурсов свободной энцик-

лопедии Википедии / Wikipedia и свободного Ви-

кисловаря / Wiktionary на разных языках (в 

нашем случае, прежде всего, на немецком языке) 

(«Правка / Bearbeiten» — «Словари / 

Wörterbücher» — «Источники / Quellen» — 

«Файлы / Dateien» — «Википедия / Wikipedia» 

и/или «Викисловарь / Wiktionary» — ... ), 

− прослушивания «живого произношения» с 

сайта Forvo («Правка / Bearbeiten» — «Словари 

/ Wörterbücher» — «Источники / Quellen» — 

«Forvo» — ... ), 

В оболочке GoldenDict предусмотрена функ-

ция добавления любых сайтов, построенных по 

принципу словарей и энциклопедий (мы остано-

вимся на немецко-немецком, немецко-русском и 

русско-немецком направлениях), например:  

− Digitales Wörterbuch der deutschen 

Sprache (DWDS) (в поле ввода ссылки следует ука-

зать: https://www.dwds.de/wb/%GDWORD% ), 

− Онлайн-словарь Lingvo Live (в поле 

ввода ссылки следует указать: 

https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-

ru/%GDWORD% ), 

− Duden online (в поле ввода ссылки следует 

указать: 

http://www.duden.de/suchen/dudenonline/%GDWOR

D% ), 

− Мультитран (в поле ввода ссылки следует 

указать: 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=2&l2=3&s=%G

DWORD% ), 

− ... («Рис. 1.») 

 
Рис. 1. Функция добавления любых сайтов, построенных по принципу словарей и энциклопедий  

в оболочке GoldenDict 

 

Важно отметить, что сокращать или увеличи-

вать число задействованных в поиске словарей и эн-

циклопедий возможно путём нажатия на их иконки 

на верхней панели программы (к этому иногда при-

ходится неизбежно прибегать, если перегруженные 

рекламными блоками сайты словарей (например, 

Duden online и Мультитран) негативно влияют на 

работу с общим списком словарей и энциклопедий). 

В итоге персональный компьютер, планшет 

или смартфон пользователя оснащается мощным 

инструментом для:  

− перевода отдельных лексических единиц 

(ЛЕ) с одного языка на другой и обратно, 

− получения разнообразной дополнительной 

информации об этих ЛЕ (аутентичного произно-

шения; (где это возможно,) иллюстраций; выве-

ренных данных о роде, множественном числе, 

склонении существительных; образовании степе-

ней сравнения прилагательных и наречий; основ-

ных формах и управлении глаголов и т.д.) и 

− организации лингвистических исследова-

ний (анализа примеров употребления, этимологии, 

частотности использования единиц, их коллока-

ций и т.д.). 

Таким образом, опустив спорные в правовом 

отношении моменты, можно констатировать тот 

факт, что в современном мире огромного потока 

информации решения типа GoldenDict становятся 

незаменимыми спутниками широкого круга лиц, 

тем или иным образом связанных с иностранными 

языками, поскольку сводят воедино разрозненные 

ресурсы и системы, на порядок упрощают проце-

дуры доступа к ним, тем самым ускоряя обработку 

и представление необходимых данных. 
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Некоторые вопросы преподавания истории Великой Отечественной войны 

Статья рассматривает преподавание истории Великой Отечественной войны как этапа многовекового противосто-

яния России и Запада, русской православной и западно-европейской католико-протестантской цивилизаций. Представ-

лена исключительная роль 1941 года как главного года войны, в котором был выдержан небывалый в истории удар врага 

и заложен фундамент будущей Великой Победы. Цивилизационный подход позволяет осознать обучаемым всю остроту 

и непримиримость противостояния в годы Великой Отечественной войны, понять стремления Запада в ходе очередного 

похода в формате германского нацизма уничтожить наш народ, проникнуться величием подвига наших людей, спасших 

от исчезновения тысячелетнюю русскую цивилизацию. Опыт войны жизненно важен на новом этапе цивилизационного 

конфликта с Западом, одной из форм которого является идущая специальная военная операция.  

Ключевые слова: преподавание истории, Великая Отечественная война, русская православная цивилизация, 

западно-европейская католико-протестантская цивилизация, внезапность нападения гитлеровской Германии, дей-

ствия руководства страны в начале войны, сила духа советских людей. 
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Some questions of teaching the Great Patriotic War history 

The article considers the teaching of the Great Patriotic War history as a stage of the centuries-old confrontation between 

Russia and the West, the Russian Orthodox and Western European Catholic-Protestant civilizations. The author emphasizes 

the role of 1941 as the main war year in which an unprecedented in history enemy strike was sustained and the foundation of 

the future Great Victory was formed. The civilizational approach allows students to realize the severity and intransigence of 

the confrontation during the Great Patriotic War, to understand the aspirations of the West during the German Nazism campaign 

in order to destroy our people and to feel the greatness of the feat of our people who saved the millennial Russian civilization 

from extinction. The experience of war is vital at the new stage of the civilizational conflict with the West, one of the forms of 

which is special military operation. 

Keywords: teaching history, the Great Patriotic War, Russian Orthodox civilization, Western European Catholic-

Protestant civilization, the suddenness of the Nazi Germany attack, the actions of the country's leadership at the beginning of 

the war, the strength of the Soviet people spirit. 

 

События последних лет и особенно 2022 года 

позволяют сказать, что спираль истории пришла в 

новых обстоятельствах к аналогу обстоятельств 

второй половины 30-х – середины 40-х годов ХХ 

века, поэтому события и опыт Великой Отече-

ственной войны становятся не только все более ак-

туальными, но и превращаются в руководство к 

практическим действиям. Прошедшие месяцы ве-

дения Специальной военной операции на террито-

рии бывшей УССР заставляют переосмыслить под-

ходы к пониманию и преподаванию истории Вели-

кой Отечественной войны, требуют пересмотра не-

которых устоявшихся стереотипов. 

Выдающийся русский ученый, основатель ци-

вилизационного подхода к истории Н.Я. Данилев-

ский, разрабатывая теорию культурно-историче-

ских типов в своей работе «Россия и Европа, взгляд 

на культурные и политические отношения Славян-

ского мира к Германо-Романскому» [2], выделил 

среди других славянский (русский) и романо-гер-

манский (западный) типы и подчеркнул враждеб-

ность и агрессивность западной цивилизации по от-

ношению к славянству. Он указывал на опасность 

деградации народа при господстве чуждого куль-

турно-исторического типа, но прозорливо предска-

зывал, что в противостоянии Западу русскому циви-

лизационному типу принадлежит будущее. 

Один из теоретиков и политических лидеров 

евразийского движения Н.С. Трубецкой в труде 

"Европа и Человечество"[7], не принижая реальные 

достижения западной цивилизации, указывал на ее 

агрессивное отношение к другим культурам, 

стремление к доминированию, гегемонизму и абсо-

лютности, приводящие, по сути дела, к расизму. 
Великая Отечественная война стала очередной 

агрессией Запада против России, о чем прямо заявил 

22 июня 1941 года Патриарший Местоблюститель 

митрополит Сергий в послании «Пастырям и пасо-

мым Христовой Православной Церкви», он указал на 

религиозный характер начавшейся войны, он сравнил 

нападение Германии с временами Батыя, немецких 

рыцарей, Карла шведского и Наполеона, он заклей-

мил фашистских разбойников, как жалких потомков 

врагов православного христианства, он провозгла-

сил: «Церковь Христова благословляет всех право-

славных на защиту священных границ нашей ро-

дины. Господь нам дарует победу!» [4]. 

Великая Отечественная война – наиболее ост-

рый и масштабный, но далеко не крайний эпизод в 

многовековых попытках западно-европейской, ка-

толико-протестантской цивилизации уничтожить 

русскую православную цивилизацию, являющу-

юся также европейской по своей культурной ос-

нове, но идущую иным цивилизационным путем. К 
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русской цивилизации в данном контексте отно-

сятся не только русские по национальности, а люди 

любых национальностей, этносов, исповеданий, 

связанные с ней исторической судьбой и разделяю-

щие ее базовые ценности.  

То, что Великая Отечественная война была не 

столкновением двух социальных систем – социа-

лизма и капитализма (хотя это обстоятельство и 

придавало конфликту особую остроту), а являлась 

межцивилизационной борьбой, в которой Запад 

ставил целью уничтожение русской цивилизации, 

доказывают события последних десятилетий. 

Смена в России социального строя, внедрение 

частной собственности и буржуазных рыночных 

отношений, попытки значительной части россий-

ских элит встроиться в западную модель ничего не 

изменили. В России, в русской цивилизации Запад 

по-прежнему видит цивилизационного конкурента, 

врага, который должен быть уничтожен. 

При этом ничего не меняет то обстоятельство, 

что Германии и ее сателлитам СССР противостоял 

в коалиции с Великобританией и США, эта коали-

ция со стороны западных союзников была времен-

ной и ситуативной. Гитлер, как и сейчас Украина, 

был вскормлен Западом в качестве орудия против 

России, Мюнхенский сговор 1938 года и отказ от 

обязывающих договоров с СССР против Германии 

в 1939 году наиболее яркие свидетельства вынуж-

денности со стороны Запада в этом сотрудниче-

стве. Противоречия между Германией, с одной сто-

роны, и Францией с Великобританией, с другой, 

привели к внутризападному конфликту, который 

Гитлер даже готов был прекратить в 1940-41 годах, 

достаточно обоснованно видя возможность объ-

единения всего Запада против СССР, но в тот раз 

не сложилось. 

С нападением на Советский Союз интерес в объ-

единении усилий в борьбе против Германского блока 

привел к созданию антигитлеровской коалиции. Но и 

здесь Запад не забывал свою стратегическую цель: 

если пока не удается уничтожить Россию, то надо 

хотя бы ее максимально ослабить. Открытие «вто-

рого фронта» откладывалось до тех пор, пока не стало 

ясно, что СССР может самостоятельно разделаться с 

Германией, сохранялись в полной боевой готовности 

немецкие части, сдавшиеся в плен западным союзни-

кам, для дальнейшего использования в общей войне с 

СССР. Запад поддерживал союзнические отношения 

ровно до того времени пока не мог обойтись без со-

ветских вооруженных сил. С победой над Японией 

цивилизационное противостояние перешло в формат 

«холодной войны». 

Таким образом, Великая Отечественная война 

должна рассматриваться как этап борьбы России 

(Руси, Московского царства, Российской империи, 

Советского Союза, Российской Федерации) с 

агрессией Запада, западно-европейской католико-

протестантской цивилизации. Особая жизненная 

опасность этого натиска Запада была в том, что гер-

манский нацизм ставил цель не только уничтожить 

нас как страну, но уничтожить народ, вычеркнуть 

русскую цивилизацию из мировой истории.  

О Великой Отечественной войне, особенно о 

ее начале, сложился ряд стереотипов, зародив-

шихся во времена так называемой «борьбы с куль-

том личности», они кочуют по страницам публици-

стических статей, проникают в научные работы и 

учебные курсы. Они раздуваются до огромных раз-

меров всеми, кто хочет очернить нашу Победу, ста-

новятся еще одной формой борьбы с русской циви-

лизацией. В этих целях обычно используются такие 

тезисы: «страна к войне была не готова», «лучшие 

военные кадры погибли в ходе репрессий», «для 

руководства (Сталина) война стала полной неожи-

данностью», «руководство страны растерялось», 

«армия повсеместно отступала, попадала в окруже-

ния, сдавалась в плен» и т. д.  

Наглядно увиденные всеми на примере специ-

альной военной операции трудности, сложности, 

противоречивость начального этапа боевых действий 

заставляют по-иному посмотреть на роль и значи-

мость отдельных периодов Великой Отечественной 

войны. Война в массовом сознании видится, прежде 

всего, через призму побед 1943, 1944 и 1945 годов, 

именно о событиях и героях этих лет мы чаще всего 

говорим на праздничных мероприятиях и в учебных 

курсах. Не умаляя действительно огромного вклада в 

Великую Победу воевавших в эти годы солдат, офи-

церов и генералов, всех трудившихся в тылу, надо 

воздать должное тем, кто принял первый удар, кто за-

ложил фундамент победы. Можно сказать, что глав-

ный год войны – это 1941-й. 

Первое, о чем надо сказать – это внезапность 

нападения гитлеровской Германии. О начале 

войны далеко не закончена дискуссия, но история 

должна оперировать доказанными фактами. Пони-

мание, что война неизбежна, было у всех. В про-

гнозе 1919 года фельдмаршала Фоша на межвоен-

ный период отводилось два десятка лет, при этом 

надо заметить, что, говоря: «Это не мир, это пере-

мирие на двадцать лет!» [8], Фош имел в виду, что 

Версальский договор сохраняет промышленный 

потенциал Германии, а вкупе с большим против 

Франции населением и с отсутствием такого про-

тивовеса как Россия, успешный реванш Германии 

неизбежен. В дальнейшем Англия и Франция де-

лали все, чтобы этот прогноз сбылся и руководство 

СССР прекрасно это видело. Сталин в феврале 

1931 года заявил: «Мы отстали от передовых стран 

на 50 – 100 лет. Мы должны пробежать это рассто-

яние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас 

сомнут» [6, С. 39].   
Это однозначно свидетельствует, что к войне 

готовились все предвоенные годы. Вопрос о сроках 

нападения Сталин, зная потенциал Советского Со-

юза и понимая ситуацию, в которой находится Гер-

мания, рассматривал с позиций политической стра-

тегии. Нападать на СССР, имея в тылу не побеж-

денную Англию – это самоубийство, но Гитлер 

оказался не стратегом, а азартным игроком, его по-
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литические способности были переоценены. Стра-

тегия Сталина привела в конечном счете СССР к 

победе, а действия Гитлера привели его к само-

убийству, а страну к поражению. Кроме того, в во-

просе о внезапности следует отметить, что никому 

из объектов агрессии не удалось ее избежать: были 

не ожидаемы нападение Германии на Польшу в 

1939 году, на Францию в ходе уже идущей войны в 

1940 году, нападение Японии на Перл-Харбор в 

1941 году, но вспоминают только июнь 1941 года. 

О 1941 годе. К сожалению, освещение первых 

месяцев войны иногда сводится к череде наших 

ошибок, поражений, отступлений. Было и это, но 

стратегически мы выиграли, не допустили реализа-

ции плана «блицкрига» и создали фундамент буду-

щей победы в войне, это было время борьбы с пре-

восходящими силами врага при отсутствии доста-

точных ресурсов. Для сравнения: сильная польская 

армия противостояла Германии пять недель, а 

судьба войны фактически решилась в первые две 

недели, армия Франции, признанная на тот момент 

сильнейшей армией Европы, с помогавшими ей ан-

гличанами продержалась месяц и двенадцать дней. 

И начало операции «Барбаросса» казалось также 

давало основание немцам ожидать повторения 

предыдущих триумфальных побед.  

Но все пошло не по их планам и здесь надо об-

ратиться к тезису о растерянности руководства 

СССР. Именно в первые дни войны были приняты ре-

шения, обеспечившие будущие успехи. Состав ар-

мии, по решению о расширенной мобилизации, был к 

началу июля удвоен, началось формирование и под-

готовка новых частей и соединений, которые уже в 

конце 1941 года остановят врага и перейдут в контр-

наступление. Решение об эвакуации предприятий из 

угрожаемых районов на восток страны вместе с по-

строенными там в годы пятилеток фабриками и заво-

дами обеспечит фронт танками, самолетами, артилле-

рийскими орудиями, обмундированием.  

И главная победа 1941 года – это победа духа. 

И армия, и страна, и народ, и православная церковь 

стойко и мужественно встретили небывалый в ис-

тории военный удар. Для немцев, имевших уже по-

чти двухлетний опыт военных компаний, стали 

полной неожиданностью упорство и самопожерт-

вование наших воинов. В опубликованных после 

войны мемуарах немецких военачальников отмеча-

ется, что они впервые столкнулись с достойным 

противником.  Вторгшийся со своими частями ге-

нерал Г. Блюменстрит отмечал: «Поведение рус-

ских войск даже в первых боях находилось в пора-

зительном контрасте с поведением поляков и за-

падных союзников при поражении. Даже в окруже-

нии русские продолжали упорные бои» [1]. Ничто 

не поколебало уверенности советских людей в гря-

дущей победе, а, если верить тем же мемуаристам, 

у врага уже к осени 1941 года приходит сомнение в 

успехе войны, уже о ходе боев за Москву Г. Блю-

менстрит пишет: «...Дни блицкрига канули в про-

шлое. Нам противостояла армия, по своим боевым 

качествам намного превосходившая все другие ар-

мии, с которыми нам когда-либо приходилось 

встречаться на поле боя» [1]. И хотя впереди была 

еще целая война, именно поэтому 1941 год стал 

главным годом на пути к Победе. 

Сегодня в условиях агрессивной информаци-

онной войны со стороны стран западной цивилиза-

ции очень важно организовать изучение начального 

периода Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. через интерактивные технологии с исполь-

зованием ресурсов интернета. Как показала прак-

тика, одной из самых эффективных интерактивных 

форм является круглый стол. В Гуманитарном ин-

ституте ШГПУ со студентами направления подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль «История», про-

филь «Обществознание») по данной теме был орга-

низован круглый стол. Целью круглого стола явля-

ется то, что он способствует формированию умений 

у будущих учителей обобщать, сравнивать точки 

зрения, делать правильные выводы о событиях 1941 

года, давать оценку историческим событиям и исто-

рическим деятелям через сравнительный анализ; 

правильно организованная дискуссия в ходе прове-

дения круглого стола приводит не только к закреп-

лению знаний о Великой Отечественной войне, но и 

способствует формированию гражданско-государ-

ственной идентичности, патриотизма.  

Подготовка к круглому столу проводилась с 

ноября 2022-23 учебного года. Студенты заранее 

прочитали монографии Н.Я. Данилевского «Россия 

и Европа», Н.С. Трубецкого «Европа и человече-

ство», воспоминания советских военачальников, 

таких как Жуков Г.К. «Воспоминания и размышле-

ния» [3], Рокоссовский К.К. «Солдатский долг» [5]. 

Студенты выделили тот факт, что в 1871 году Да-

нилевский Николай Яковлевич, отвечая на вопрос 

почему же у «нашей Руси» нет друзей, привел от-

веты иностранцев. Что же их заставляло так люто 

ненавидеть Россию в XIX веке? Ответ прост: «Рос-

сия давит на нас своею массой, как нависшая туча, 

как какой-то грозный кошмар», «Россия – колос-

сальное завоевательное государство, беспрестанно 

расширяющее свои пределы, и, следовательно, 

угрожает спокойствию и независимости Европы», 

что Россия, якобы, мрачная сила, враждебная не 

только прогрессу, но и свободе [2, С. 23, 24]. Сту-

денты убедились, что раз в век (в XIX веке, XX и 

XXI вв.) западно-европейская цивилизация органи-

зует военный поход против России с целью уничто-

жения русской православной цивилизации. А под-

готовленные студентами презентации позволили 

сравнить 1941 год и трудности начального периода 

Специальной военной операции против украин-

ского фашизма. Круглый стол завершился виктори-

ной «Своя игра». На студентов произвело впечат-

ление выступление участника боевых действий, а 

также дискуссия, развернутая преподавателями ка-

федры истории и права Гуманитарного института 

ШГПУ, помогла по-иному взглянуть на события 
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1941 года и сделать вывод, что именно 1941 год за-

ложил основу Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 
Новое цивилизационное противостояние с За-

падом проходит после трех десятилетий попыток 

представить его как образец и пример для России, 

поэтому сейчас идет процесс очищения сознания 

многих наших соотечественников от ложных пред-

ставлений, а для некоторых стал вопрос цивилиза-

ционного выбора и не все сделали выбор именно 

русской цивилизации, что вызывает сожаление, но 

также служит и оздоровлению нашего общества. 

Примеряя к современности опыт 1941 года можно 

сказать, что в целом наши современники показали 

себя достойными потомками великих предков, де-

монстрируют единство и сплоченность в дни испы-

таний, показывают образцы героизма, мужества и 

самоотверженности в боях, перестраивают на воен-

ный лад производство, обеспечивают армию всем 

необходимым. Мы уверены в нашей правоте, враг 

будет разбит, победа будет за нами! 
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Софья Игоревна Егорова 

г.Киров 

Разработка комплекса упражнений по освоению приемов рекламной плакати-

стики обучающимися творческих направлений подготовки 

Статья посвящена проблеме поиска оригинального образа в проектировании рекламного плаката. В материале 

описывается разработка комплекса упражнений, цель которого заключается в том, чтобы дать обучающимся набор 

инструкций по созданию выразительных образов в цифровых и рукотворных плакатах. Однако в рамках конструкти-

вистского подхода инструкционность сочетается с широким спектром тем, приемов и образного ряда, формируемым 

студентами самостоятельно. Предлагается работа над коллажными, типографическими и иллюстративными плака-

тами, в числе методов обучения можно назвать анализ работ дизайнеров, педагогическую беседу, групповые обсуж-

дения, проектный метод. Данный комплекс упражнений может использоваться в ходе профессиональной подготовки 

на уровне среднеспециального и высшего образования по таким направлениям, как «графический дизайн», «фотогра-

фия», «реклама», «педагогическое образование» с различными профилями.  

Ключевые слова: плакат, плакатистика, графический дизайн, коллаж, типографика, реклама. 

 

Sofia Igorevna Egorova 

Kirov 

Development of a set of exercises for techniques of advertising posters by students of 

creative specialties 

The article is concentrated on finding an original image in an advertising poster design. The author presents a set of 

exercises instructing students for creating expressive images in digital and hand-made posters. Though the constructivist ap-

proach involves not only instructions but also a wide range of topics, techniques and imagery, formed by students on their own. 

It is proposed to work on collage, typographic and illustrative posters. The methods of teaching are the analysis of the work of 

designers, pedagogical conversation, group discussions, project method. This set of exercises can be used in the course of 

professional training at the level of vocational and higher education in such areas as “graphic design”, “photography”, “adver-

tising”, “pedagogical education” with various profiles. 

Keywords: poster, poster art, graphic design, collage, typography, advertising. 

 

Важнейшей задачей при проектировании пла-

ката – не имеет значения, рекламного ли, социаль-

ного, педагогического – является поиск центрального 

образа, того, что привлечет внимание зрителя и мгно-

венно сообщит ему основную идею. В мире, перегру-

женном визуальной информацией, именно верно ис-

пользованный образ в первую очередь решает, будет 

ли успешным продвижение товара, услуги или про-

екта. Фактически мы «видим быстрее, чем читаем» – 

быстрее воспринимаем изобразительную информа-

цию, нежели текстовую, хотя роль типографики в 

проектировании плаката традиционно остается высо-

кой. Соответственно, именно рекламный образ стано-

вится смыслообразующим элементом современного 

плаката, а значит, самой сложной и ответственной за-

дачей для дизайнера [5, С.40-41]. Таким образом, в 

обучении плакатистике основная цель – именно про-

ектирование узнаваемого, запоминающегося, а глав-

ное – эмоционально насыщенного рекламного образа 

[6, С.309-310]. 

Далее мы будем использовать термин «ре-

кламный образ», подразумевая, что назначение 

плаката может быть направлено не только на про-

движение товаров и услуг, но и на распространение 

какой-либо информации – о здоровом образе 

жизни, социальных проектах, различных научных 

фактах и так далее, поскольку сами по себе исполь-

зуемые методы проектирования разработаны на ос-

нове анализа преимущественно рекламной  

плакатистики.  

Достаточно часто при создании плаката обуча-

ющиеся творческих направлений подготовки стал-

киваются с определенными трудностями, связан-

ными с поиском оригинального решения реклам-

ного образа. Существует большое количество мето-

дик по раскрепощению творческого мышления обу-

чающихся, в том числе и в плакатистике [2, С. 46-54; 

10, С.67]. Наш комплекс упражнений предлагает 

конкретные инструкции, позволяющие разработать 

плакаты, соответствующие актуальным трендам в 

области плакатистики, и вместе с тем решающие 

проблему «страха белого листа», творческого сту-

пора, мешающего сделать первый шаг в создании 

объекта проектирования. Роль инструкционного 

подхода в обучении проектированию, несмотря на 

его эффективность, в современном образовании не-

заслуженно недооценена [1, С. 335] 

В данном комплексе упражнений мы наме-

ренно избегаем использования фотографии за ис-

ключением двух заданий. Во-первых, потому, что 

фотографика, рекламная фотография и аналогич-

ные дисциплины, направленные на освоение ма-

стерства фотосъемки, как правило, самостоятельно 

существуют в учебных планах многих творческих 

направлений на уровне среднеспециального и выс-

шего профессионального образования. Во-вторых, 

потому, что предложенные упражнения содержа-

тельно сконцентрированы именно на роли графи-

ческого дизайнера, а не фотографа, в создании пла-

ката. Оригинальная фотография – это достаточно 
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эффективный способ привлечения внимания по-

требителя, однако огромное количество фотогра-

фий в социальных сетях, интернете в целом, наруж-

ной и печатной рекламе требует от графических 

дизайнеров поиска новых визуальных решений в 

плакатистике. Во многом обилие фотографии – 

причина резкого роста роли иллюстрации в графи-

ческом дизайне, оформлении социальных сетей, 

различных продающих и информационных текстов 

и так далее.  

Предлагаемый комплекс заданий состоит из 

трех блоков – коллажирование, типографика и ил-

люстрация в плакатистике. Обучающимся предла-

гается освоить приемы, используемые в современ-

ной плакатистике, на основе которых в дальней-

шем они могут разрабатывать свои методы работы. 

Поскольку нашим ведущим подходом является 

конструктивистская педагогика, предполагающая 

высокий уровень свободы и сотворчества обучаю-

щего и обучающегося, студенты могут сами выби-

рать интересное им содержание плакатов в зависи-

мости от интересов, взглядов, образовательных це-

лей, а также дополнять предложенные способы ра-

боты своими. Возможно переосмысление уже су-

ществующих рекламных кампаний брендов, вы-

полнение плакатов для конкурсов и студенческих 

объединений. 

Упражнения выполняются с использованием 

доступных в конкретном образовательном учре-

ждении графических редакторов, наряду с желае-

мыми пакетами программного обеспечения Adobe 

и Corel в силу актуальных проблем с их доступно-

стью могут применяться программы с открытой 

лицензией или онлайн-редакторы, такие как Figma, 

InkScape, Gravit Designer, Crita и другие. Также вы-

полнение заданий может предваряться ручным эс-

кизированием для более качественных композици-

онных и образно-содержательных поисков. Зада-

ния могут выполняться вручную с использованием 

художественно-графических материалов, если того 

требуют дополнительные задачи обучения. 

Все создаваемые изображения должны сопро-

вождаться рекламным слоганом и контактами 

(пусть и гипотетическими) организации, чтобы в 

ходе выполнения работы решать также задачи ком-

позиционного плана – расположение информации 

на плакате, иерархия частей плаката и т.д. 

Исторически самым интересным и увлека-

тельным методом создания рекламного образа яв-

ляется коллажирование. Коллаж как форма творче-

ского высказывания появился в начале XX века 

благодаря художнице Ханне Хех, использовался 

Лазарем Лисицким, Александром Родченко, Ласло 

Мохой-Надем, Марианной Брандт, в дальнейшем 

получил свое развитие в рекламе и графическом 

дизайне [4, С.113-114]. Учитывая генетическое раз-

витие коллажирования, его направленность на фор-

мирование «эффекта неожиданности», ирониче-

ское содержание ранних коллажей, важно помнить, 

что результат не должен повторять то, что воз-

можно создать средствами фотографии. Кроме 

того, коллаж как метод обучения позволяет осво-

ить ряд профессиональных компетенций [8, С.194-

196; 11, С.76]. 

Однако для начала обучающимся стоит осво-

ить простое коллажирование – собрать композици-

онно интересный мудборд на тему музыки, кинема-

тографа, моды, литературного произведения или 

персонажа. Здесь важно учитывать роль контраста 

и нюанса, статики и динамики для создания выра-

зительного образа, средства их реализации в ком-

позиции. Для создания коллажей обучающиеся мо-

гут использовать фрагменты фотографий и иллю-

страций, собственноручно сделанных или взятых 

из банков изображений с открытой лицензией, кли-

парты, текстуры, геометрические фигуры, литеры 

и другие типы графических объектов, применять 

фильтры, цветкоррекцию, трансформацию, иска-

жение и различные виды заливок.  

Затем обучающиеся переходят к творческим 

заданиям:  

1. Коллажирование на совмещении неожидан-

ных образов, неотъемлемым свойством которого яв-

ляется гротеск, ирония, фантасмагоричность. Это 

задание направлено на творческое раскрепощение 

обучающегося. Несмотря на большую свободу в по-

исках центрального образа, плакат должен содер-

жать в себе определенную идею, быть направлен-

ным на привлечение внимания к тем или иным това-

рам, услугам, социальным проблемам. Возможно 

нарушить «нормальный» ход проектирования пла-

ката и действовать «от обратного», задав внутри 

группы вопрос – для рекламы чего может использо-

ваться данное изображение? Совместный поиск 

смыслов и обсуждение содержания с последующей 

формулировкой идеи и ее оформлением в реклам-

ный слоган – это деятельность, направленная на ра-

боту в коллективе, повышение коммуникативных 

навыков обучающихся, необходимых для дальней-

шей профессиональной реализации. 

2. Коллажирование на совмещении образов 

может быть основано на сходстве функции – 

например, мы заменяем циферблат будильника на 

чашку кофе, упаковку орехового батончика на 

скорлупу, платье на опавшие осенние листья и так 

далее. Могут совмещаться объекты, связанные об-

щим контекстом или ситуацией – овощи для оливье 

выстраиваются в виде елочки и дополняются гир-

ляндой. Возможно использовать и простое визу-

альное сходство – например, чья-то борода может 

заменяться на кусок мха. Главное в этом задании, 

как и в предыдущем, не отметать абсурдные или 

«странные» идеи, не подходить к ним заранее кри-

тично. Однако по сравнению с предыдущим данное 

задание требует более вдумчивого, внимательного 

и в каком-то смысле бережного исследования окру-

жающей действительности, внимания к деталям, 

комплексного взгляда на ситуацию и образного 

мышления – нужно найти те фрагменты реально-

сти, которые не только связаны друг с другом слу-

чайным визуальным сходством, но и могут быть 

объединены общей идеей, неким смыслом. 
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3. Коллажирование как препарирование (де-

монстрация состава) часто используется в рекламе 

парфюмерии, где визуально демонстрируются ос-

новные ноты того или иного парфюма – например, 

как изображение букета или отдельных элементов, 

окружающих флакон. Также оно часто встречается 

в рекламе продуктов питания, напитков. Обучаю-

щийся может остановиться и на таком содержании 

плаката, что само по себе уже потребует от него ра-

боты над гармонизацией композиции и стилисти-

ческой целостности. Однако при выполнении этого 

упражнения спектр решений обычно довольно ши-

рок – обучающиеся показывают «состав музыки» 

(ассоциации при прослушивании музыкального 

произведения), «состав личности» (интересы ка-

кого-либо человека), «состав успеха» (действия, 

позволяющие его достичь), «состав города» (досто-

примечательности, особенности). 

4. Коллажирование на совмещение ситуаций - 

до/после, истинное/ложное, реальность / желаемое 

– является одним из наиболее распространенных 

методов рекламной плакатистики. Его цель – обо-

значить проблему и показать результат ее решения 

посредством используемого товара или услуги, 

либо предостеречь от того или иного действия, 

продемонстрировав его негативные последствия. 

Здесь социальные темы часто оказываются осо-

бенно вдохновляющими и в то же время позволяют 

поднять вопрос этичности и эмоциональной эколо-

гичности рекламы [7, С. 508-509]. Желательно 

представить не просто скомпанованные рядом кар-

тинки «до» и «после», а подойти к композиции 

творчески, например, продемонстрировав «до» и 

«после» на разных половинках одного и того же 

объекта, и т.д.  

Если коллажирование для обучающихся ста-

новится увлекательной игрой, а его результат при 

сравнительно небольших усилиях практически все-

гда эффектен и выразителен, то типографические 

плакаты, основанные на восприятии текстового 

блока как рекламного образа, вызывают наиболь-

шие сложности. В чистом виде до недавнего вре-

мени типографические плакаты использовались 

достаточно редко, однако сегодня в связи с трен-

дом на ретро-стили в дизайне и переосмысление 

идей дизайна модернизма применяются все чаще и 

требуют от дизайнера тщательного подхода к ком-

позиции, изобретательности и навыков в области 

работы с типографикой. При выполнении этих за-

даний необходимо учитывать иерархичность в 

представлении текстовой информации (что глав-

ное, что второстепенное в плакате), а также следить 

за читаемостью текстовых блоков, которая не 

должна снижаться даже при использовании слож-

ных эффектов и графических приемов. 

1. Чистая типографика (рациональная) осно-

вана на стилистических приемах швейцарской 

школы графического дизайна 50-60-х годов, разра-

ботанных Яном Чихольдом, Йозефом Мюллером-

Брокманном, Армином Хоффманом. Это задание 

предполагает освоение или усовершенствование 

работы над модульной сеткой. Обучающимся 

предлагается привлечь внимание зрителя, будучи 

ограниченными в средствах – швейцарская типо-

графика включает в себя выравнивание по левой 

стороне, использование единого вида шрифтов без 

засечек, отсутствие оформительских элементов  

[9, С.326; 3, С.546]. Однако здесь позволяют до-

стичь желаемого эффекта контраст размера и плот-

ности шрифта, ритм текстовых блоков, статика и 

динамика в композиции.  

2. Иррациональная типографика (хаос, иска-

жение, глитч) – следующий шаг в изучении прие-

мов типографического плаката, осознанный отход 

от правил рациональной типографики, изменение 

ключевых ее признаков. Могут применяться слож-

ные акцидентные шрифты, расположение текстов 

под углом, по дуге или иной форме, фигурные аб-

зацы, искажения букв, эффекты помех и другие 

действия, направленные на существенное измене-

ние композиции текстовых блоков и форм литер. 

Текстурные и градиентные заливки, эффект зерни-

стости, металла могут использоваться для усиле-

ния впечатления, создаваемого композицией, но не 

могут быть ведущим приемом в данной работе. 

Примером служат плакаты Ральфа Шрайфогеля, 

Вольфганга Вайнгарта, Эйприл Грайман.  

3. Плакат с использованием рисованного 

шрифта предполагает самостоятельное создание 

букв основной надписи (дополнительная информа-

ция может быть набрана компьютерным шрифтом 

без ярко выраженного «характера»). Важно сле-

дить за единообразием элементов шрифта, сораз-

мерностью и пропорциональностью букв, а также 

читаемостью надписи. Собственноручно нарисо-

ванные шрифты использовались дизайнерами мо-

дерна и «Движения искусств и ремесел». Также это 

может быть небрежный, «рукотворный» шрифт, 

какие характерны для польской школы плаката. 

При возникновении трудностей (поскольку разра-

ботка полноценного авторского шрифта – это объ-

емное по трудозатратам и достаточно сложное за-

дание) возможен вариант декорирования шрифта, 

когда готовым литерам сообщаются дополнитель-

ные единообразные детали – буквы «прорастают» 

веточками, «оплетаются» змеями, на них «расцве-

тают» цветы и так далее.  

4. Плакат с использованием фотографиче-

ского шрифта включает в себя два возможных ва-

рианта выполнения задания – фотографирование 

объектов, скомпанованных в форме букв, с даль-

нейшим их вырезанием и расположением в фор-

мате листа, и цифровое коллажирование фотофраг-

ментов в форме литер. Это могут быть буквы бук-

вально из подручных материалов – скрепок, вето-

чек, овощей. В данной работе важна оригиналь-

ность решения, узнаваемость букв, единообразие 

их пропорций, соразмерность, читаемость. Здесь 

можно обратиться к плакатам, например, Пьера 

Менделя.  

5. Типографическая иллюстрация представляет 

собой составление изображения из литер. Форма букв 
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может так или иначе соответствовать форме элемен-

тов изображения – например, О быть глазом или ле-

пестком, J – чьим-нибудь хоботом, хвостом, стеблем 

цветка. При выполнении данного задания студентам 

не устанавливается требования «осмысленности» 

шрифтовой композиции, однако если изображение 

составлено таким образом, что читается слово или 

фраза – это наилучший результат работы.  

Как было сказано выше, сегодня иллюстрация 

в графическом дизайне переживает новый виток 

интенсивного развития. Соответственно, обучаю-

щимся предстоит освоить наиболее распространен-

ные композиционные приемы использования ил-

люстрации в проектировании плаката. Как и в слу-

чае предыдущих заданий, содержание плакатов не 

регламентируется.  

1. Иллюстрация-обрамление должна нахо-

диться в гармоническом единстве с текстом, под-

держивать и дополнять его смысловое содержание, 

но иерархически занимает второстепенное место 

по отношению к нему. Тот же подход используется 

при выполнении плаката с иллюстративной тексту-

рой (орнаментом). Оба этих задания представляют 

собой переход от типографического плаката к ил-

люстративному. 

2. Иллюстрация как основной элемент пла-

ката. При выполнении иллюстрации могут исполь-

зоваться различные методы стилизации и транс-

формации, различные графические и живописные 

техники, включая цифровые, коллажирование. 

Возможно отталкиваться от стильных приёмов ка-

кого-либо известного художника, однако в любом 

случае иллюстрации должны выполняться студен-

тами самостоятельно, а не представлять собой об-

работку чужих. Поскольку итоговым результатом 

упражнения все же является плакат, иллюстрация 

должна быть дополнена текстом, сохраняющим ви-

димость, читаемость, стилевую, концептуальную, 

композиционную целостность с иллюстрацией, но 

доминирующая роль отводится именно ей. 

3. Иллюстрация-раскладка по смыслу анало-

гично коллажированию на тему «состав», её задача 

- представить составные части целого. Это может 

быть механизм, кулинарное блюдо, живая клетка, 

любой многосоставный объект. Такие иллюстра-

ции достаточно часто используются в учебно-

наглядных пособиях, обучающих плакатах, что де-

лает это задание важным для студентов педагоги-

ческих направлений профилей «изобразительное 

искусство», «технология». 

4. Рекламный образ, сочетающий в себе фо-

тографию и иллюстрации - распространённый 

прием в плакатистике. Это может быть и конфликт 

«персонаж-среда», «до/после», «желаемое/дей-

ствительное», подчеркнутые разницей в создании 

изображения, и включение в фотографию иллю-

стративных элементов, иронически дополняющих 

её, и любой другой способ взаимодополнения двух 

типов изображений.  

По итогам прохождения этого учебного блока 

обучающимся было предложено выполнить итого-

вое задание, представляющее собой разработку ре-

кламного плаката какого-либо товара. Тема выби-

ралась случайным образом, на выполнение задания 

отводилось четыре академических часа. В целом 

обучающиеся справлялись с этим заданием быст-

рее отведенного времени, ведущим методом в 

большинстве своем выбирали коллажирование, 

преимущественно с использованием неожиданных 

образов или совмещения образов. Тем не менее в 

итоговом задании они предлагали более интерес-

ные варианты содержания по сравнению с учеб-

ными плакатами, увереннее справлялись с компо-

зицией и применяли те приемы, которые узнали 

при работе с типографическим плакатом. Также ре-

зультатом обучения было участие обучающихся в 

конкурсах плакатов на социальные темы. Предла-

гаемый комплекс упражнений может использо-

ваться в ходе профессиональной подготовки на 

уровне среднеспециального и высшего образова-

ния по таким направлениям, как «графический ди-

зайн», «фотография», «реклама», «педагогическое 

образование» с различными профилями.  
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Влияние перехода к информационному обществу на систему образования 

В статье рассматривается влияние перехода от индустриального типа общества к информационному на задачи, со-

держание, актуальные практики системы образования. За основу взят системный подход, рассматривающий социум как 

целостный механизм, между элементами которого существует множество взаимосвязей. Огромное влияние на содержа-

ние и задачи образования оказывает формирование информационного пространства, возрастание роли личности и при-

нимаемых ею решений в социальных взаимодействиях, ослабление связей в рамках традиционных социальных институ-

тов. В этих условиях возникают новые задачи образования: сохранение здоровья, формирование информационной куль-

туры личности, актуализация общечеловеческих ценностей. В информационное пространство частично сместились 

функции передачи актуальных данных, но это не умаляет роли образования, а приводит к изменению его задач.  

Ключевые слова: информационное общество, образование, личность, общечеловеческие ценности, коммуникация. 
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The influence of the transition to an information society on the education system 

The article describes the transition from an industrial type of society to an informational one and its influence on the 

tasks, content, and current practices of the education system. The author makes research through the systematic approach 

which considers society as an integral mechanism, between the elements of which there are many relationships. The for-

mation of the information space, the increasing role of the individual and his decisions in social interactions, the weakening 

of ties within traditional social institutions have a huge impact on the content and objectives of education. In these condi-

tions, new tasks of education arise: the preservation of health, the formation of an information culture of the individual, the 

actualization of universal values. The functions of transmitting relevant data have partially shifted to the information space 

that leads to a change in its tasks. 

Keywords: information society, education, personality, universal values, communication. 

 

Современный социум переживает трансфор-

мацию многих сфер жизнедеятельности, обуслов-

ленную переходом к информационному обществу. 

Более важную роль в социальных процессах начи-

нает играть индивид и принимаемые им решения, 

возрастает его ответственность за осуществляемую 

деятельность. Увеличивается объем информации, с 

которой сталкивается человек и которой ему необ-

ходимо оперировать. Усложняются и формы соци-

альной жизнедеятельности. Все эти явления в пол-

ной мере затронули и систему образования – 

формы организации деятельности, перечень ка-

честв, навыков, которые необходимо формировать 

у воспитанников для деятельности в новых усло-

виях. Далее мы рассмотрим влияние процесса пе-

рехода от индустриального социального уклада к 

информационному на институт образования с по-

зиций системного подхода, поскольку многие но-

вые веяния получают противоречивую оценку. 

Одним из последствий становления нового 

жизненного уклада, который мы можем уже 

наблюдать – это изменение структуры занятости 

населения. Ряд профессий оказывается менее вос-

требованным или же на грани исчезновения. Но 

сферы деятельности, связанные с человеком 

(например, образование, медицина) не теряют 

своей актуальности и могут оказаться еще более 

востребованными. 

Все более широкое распространение нового 

типа социальных отношений привело к формиро-

ванию информационного пространства жизнедея-

тельности общества. В него в той или иной степени 

вовлечено практически все население, в нем прояв-

ляют себя лидеры общественного мнения, соответ-

ственно, туда переместились дискуссии по многим 

значимым социальным вопросам. Э. Тоффлер в 

свое время писал о «телесообществе». Сейчас же 

все больше говорят о «сетевом обществе», «интер-

нетсообществе».  

Возросший в связи с этим информационный 

поток порождает ряд проблем: взаимодействия 

личности и информации; ее идентификации не 
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только в соответствии с личностными смыслами, 

но и с общечеловеческими нормами и ценностями; 

противодействия информации, которая препят-

ствует развитию личности или задаёт ему такое 

направление, которое приводит к отрицанию обще-

человеческих ценностей и устоев; осуществления 

коммуникации и взаимодействия личностей, име-

ющих различные личностные смыслы, но вынуж-

денных сосуществовать [3, С. 11]. Воздействие ин-

формационных ресурсов на детей и молодежь осо-

бенно сильно, поскольку их интеграция в социаль-

ные отношения еще только идет и имеющийся 

опыт не позволяет понять мотивацию других лю-

дей, оценить возможные последствия собственных 

и чужих действий. Решения часто принимаются на 

основе эмоций, а к этому и апеллируют деструк-

тивные субъекты информационного пространства.  

Рост информационной насыщенности социаль-

ной среды ставит перед образованием такие проблемы, 

как сохранение здоровья [4] (прежде всего, эмоцио-

нально-психологического), формирование информа-

ционной культуры, то есть умения искать, отбирать, 

анализировать поступающую информацию.  

Институт образования оказывается вовлечен-

ным и в процесс обеспечения информационной 

безопасности. Данная проблема актуализируется в 

условиях расширения практики гибридных войн, 

когда происходит смещение противоборства из во-

енной в экономическую, социально-политическую 

сферы и киберпространство. Это, возможно, оказы-

вает еще более разрушительное влияние, чем ло-

кальные вооруженные конфликты [5]. Мы можем 

сказать, что государство привлекает сотрудников 

образовательных учреждений к работе по разъяс-

нению текущей ситуации. 

В информационном обществе продолжается 

разрушение традиционных социальных связей, 

начавшееся еще в эпоху становления индустриа-

лизма, индивиды становятся более атомизирован-

ными. ХХ век в целом был отмечен повышенным 

вниманием к правам и свободам личности, к рас-

ширению ее личного пространства. В результате 

главной задачей системы образования было про-

возглашено раскрытие индивидуальности каждого 

обучающегося, воспитание личности, готовой к 

конкурентноспособности в высокотехнологичной 

среде проживания. [2, С. 122]. Однако, широкая 

практика воплощения подобных идей показала, что 

возникает риск чрезмерного увлечения индивиду-

альными правами, свободами и потребностями. 

Это приводит к непониманию молодым поколе-

нием, что оно живет в общности людей и у этой 

общности также есть свои права и интересы.  

Как итог, встает задача поиска новых вариан-

тов объединения индивидов. Общество как система 

в этом нуждается для сохранения целостности и 

своего функционала. Образование обладает боль-

шим потенциалом создания и развития новых форм 

коммуникации, поскольку в его рамках учащихся 

объединяет общая деятельность, схожие жизнен-

ные задачи. Соответственно, оно может способ-

ствовать появлению и распространению структур 

гражданского общества. 

Любой тип общества не может существовать 

без иерархии, но в современных условиях мы 

наблюдаем высокую степень демократизации. В 

сфере образования снижается авторитет педагога и 

акцент смещается на субъект-субъектные отноше-

ния. Однако, подросткам и молодым людям свой-

ственны стремление к самоутверждению, первен-

ству, болезненное восприятие собственных оши-

бок и заблуждений, им хочется доказать, что их по-

зиция верная, что ставит педагогов в довольно 

сложные условия. Активность учащихся усилива-

ется на фоне характерной для современного обще-

ства высокой степени социальной репрезентации. 

Соответственно, педагог в своей деятельности дол-

жен учитывать социально-психологические осо-

бенности личности в информационном обществе. 

Современные технологии сделали реально-

стью дистанционный формат обучения, но далеко 

не всем он подходит, поскольку предполагает вы-

сокую степень самоорганизации и самоконтроля. 

Отсутствие у конкретного индивида готовности к 

этому неизбежно скажется на качестве получае-

мого образования. Кроме того, мы не можем рас-

сматривать образование как способ подготовки 

кадров (что опять же было актуально для индустри-

ального общества). Все более значимой становится 

его задача трансляции социокультурного опыта. 

Дистанционное обучение, конечно же, участвует в 

воспроизводстве ценностей и норм, но все же пред-

ставляется, что непосредственное общение и опо-

средованные контакты формируют разные навыки, 

чувства и т.д. Все большое внимание должно уде-

ляться формированию базовой культуры личности 

как основы для дальнейшего развития [3, С. 11]. 

Одной из ее составляющих является понимание, 

что есть не только индивидуальные, но и коллек-

тивные ценности и интересы. В современном об-

ществе значимость последних только усиливается. 

Человечество оказывается перед фактом, что под-

держка и осуществление многих социальных про-

цессов, решение новых глобальных проблем тре-

бует совместных усилий мирового сообщества. Так 

К. Васек пишет о появлении коллективных прав – 

на безопасность, благоприятную окружающую 

среду, информацию и др.  

Составной частью базовой культуры стано-

вится способность работать с информацией. Для ее 

формирования важно не только рассказывать о 

имеющихся фейках, опровергать их, но и понимать 

подоплеку современных событий – знать историче-

ские факты, иметь представление о геополитиче-

ской ситуации в мире, особенностях организации и 

функционирования различных сфер современного 

общества. Эти знания позволят глубже анализиро-

вать информацию из различных источников, моти-

вацию лиц, транслирующих ее. 

Кроме того, современному человеку прихо-

дится существовать и работать, по выражению  
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Э. Тоффлера, в условиях «футурошока», когда он 

не успевает адаптироваться к новым условиям. По-

этому на образование социальной системой возла-

гается обязанность оказывать помощь в процессе 

освоения новых знаний и навыков. 

Таким образом, переход к информационному 

обществу приводит к изменению образцов и прак-

тик социального взаимодействия, его целей и за-

дач, характеристик самих субъектов образователь-

ной деятельности (и педагогов, и учащихся). 

Образование, являясь общественным институ-

том, откликается на социальный заказ современно-

сти. Информационное пространство отчасти заняло 

место образования по передаче актуальных данных, 

но это привело не к снижению роли образования, а к 

изменению его функций и задач. Соответственно, на 

него возлагали и будут и возлагать большие ожида-

ния как на фактор качественных социальных изме-

нений путем формирования новых установок и спо-

собностей у субъектов образовательного процесса 

[1]. К таковым Э. Тоффлер относит умение учиться, 

общаться и выбирать [6. С. 450]. 

Исследователи выделяют основные направле-

ния работы в рамках образовательного процесса в 

условиях насыщенности информационного про-

странства: укрепление ценностного отношения к 

самосохранению здоровья; формирование пред-

ставления о формах и последствиях социально раз-

рушающих провокаций; способности выявлять и 

избегать их [4]. Обращается внимание и на необхо-

димость создания безопасных условий использова-

ния сети Интернет, обучения детей и педагогов 

навыкам работы с информацией [2, С. 124-125]. К 

этому можно добавить необходимость изменение 

стиля коммуникации в условиях сетевого общества 

и высокой самопрезентации. 

Таким образом, образование не является некой 

замкнутой системой, изолированной от остального об-

щества – наоборот, оно вовлечено в процессы транс-

формации ценностей, коммуникативных практик, 

форм объединения индивидов, передачу информации. 

Переход к информационному обществу вызвал к 

жизни новые форматы взаимодействия в рамках обра-

зовательного процесса, изменение содержания тради-

ционных ролей педагогов и учащихся. Перед образо-

ванием стоят новые теоретические и практические за-

дачи – сохранения здоровья, формирование понима-

ния значимости коллективных ценностей и интересов, 

навыков работы с информацией и др. Фактически ин-

ститут образования оказывается вовлеченным в реше-

ние вопросов обеспечения информационной безопас-

ности, функциональной грамотности.  
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Исследование коммуникативной и организаторской склонности  

у старшеклассников как специального компонента  

их педагогической одаренности 

В статье представлены результаты изучения коммуникативной и организаторской способностей как компонен-

тов педагогической одаренности. Автором проведен анализ подходов к понятию «педагогическая одаренность», дана 

характеристика коммуникативных и организаторских способностей. Представлены результаты исследования, прове-

денного на базе образовательных организаций г. Шадринска с обучающимися 10 классов. Выявлено преобладание 

коммуникативных и организаторских способностей у юношей.  
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The study of the communicative and organizational inclination of high school students 

as a special component of their pedagogical talent 

The article presents the results of the study of communicative and organizational skills as components of pedagogical 

giftedness. The author analyzes approaches to the concept of “pedagogical talent”, characterizes communicative and organiza-

tional skills. The author presents the results of a study conducted in Shadrinsk educational organizations among 10th grade 

students. The study shows the predominance of communicative and organizational skills among young men.  
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В настоящее время достаточно остро встает 

вопрос о подготовке будущих педагогов. С целью 

повышения интереса к профессии педагог была 

разработана и реализуется на практике концепция 

профильных психолого-педагогических классов, 

предполагающая раннее выявление и развитие пе-

дагогической одаренности у школьников. 

Анализ психолого-педагогической литера-

туры показал, что дефиниция «педагогическая ода-

ренность» может быть рассмотрена с двух пози-

ций: как проявление высокого уровня развития пе-

дагогических способностей (Н.А. Аминов,  

Ф.Н. Гоноболин, Д.В. Ушаков) и как предпосылка 

развития педагогических способностей в деятель-

ности (Е.Ю. Илалтдинова, Г.И. Руденко, Т.М. Хру-

сталева). 

Н.А. Аминов выделил характеристики педаго-

гической одаренности:  

− консервативные качества, не поддающи-

еся тренировке и неконсервативные, которые изме-

няются под действием обучения; 

− компенсируемые показатели отличаются 

тем, что их низкий уровень, может быть скорректи-

рован высоким уровнем других показателей; 

некомпенсируемые – не корректируются другими 

показателями [1]. 

В своем исследовании мы опирались на пони-

мание педагогической одаренности как потенци-

альной возможности достижения успеха в сфере 

деятельности «человек — человек», которая фор-

мируется в процессе общения детей со сверстни-

ками и взрослыми, в процессе их жизнедеятельно-

сти (Т.М. Хрусталева) [9]. 

В литературе представлены различные вари-

анты структуры педагогической одаренности. Так, 

Г.И. Руденко к компонентам педагогической ода-

ренности относит социальную импровизацию (пе-

дагогические склонности, творческость, арти-

стизм, речевые способности, социальный интел-

лект, способность адаптировать материал соответ-

ственно возрасту); процессуальные характери-

стики взаимодействия (коммуникативные и орга-

низаторские способности, культура взаимодей-

ствия) и направленность интеллекта на себя [6]. 

Т.М. Хрусталева в структуре педагогической 

одаренности выделяет следующие компоненты [9]: 

педагогические склонности, творческость, актив-

ность, уровень развития познавательных процес-

сов, артистизм, речевые способности, социальный 

интеллект, способность адаптировать материал, 

коммуникативные склонности, организаторские 

склонности, эмпатия, педагогический интерес. 
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Ряд авторов (А.А. Федоров, Е.Ю. Илалтдинова, 

С.В. Фролова) выделили универсальные и специаль-

ные компоненты педагогической одаренности. К 

универсальной составляющей отнесены - креатив-

ность, активность, уровень развития познаватель-

ных процессов. Педагогические способности, ком-

муникативные и организаторские склонности, арти-

стизм, речевые способности, эмпатия, интерес к пе-

дагогической деятельности относятся к специаль-

ному компоненту педагогической одаренности [8]. 

Анализ подходов отечественных психологов по-

казал, что в специальный компонент педагогической 

одаренности включают коммуникативные и органи-

заторские склонности, либо коммуникативные и ор-

ганизаторские способности. Склонность – это «изби-

рательная направленность индивида на определен-

ную деятельность, побуждающая ею заниматься» [2]. 

Способности - свойства психологических функцио-

нальных систем, реализующих отдельные психиче-

ские функции, имеющие индивидуальную меру вы-

раженности и проявляющиеся в успешности и свое-

образии усвоения и реализации той ли иной деятель-

ности (В. Д. Шадриков.) [2]. Без склонностей способ-

ности не развиваются, но наличие склонностей не га-

рантирует развитие способностей. Вслед за Э.А. Го-

лубевой, мы считаем, что склонности и способности 

совпадают, т.к. их объединяет индивидуальная выра-

женность активности и ее регуляция [7]. 

Проблемой изучения коммуникативных 

склонностей занимались Т.П. Абакирова, В.В. Бур-

лаков, Г.С. Васильев, Н.А. Воробьева, Э.А. Голу-

бева, Н.И. Карасева, Н.В. Кузьмина, А.Б. Кулакова, 

Л.М. Митина и другие. 

Коммуникативные склонности – потребность 

устанавливать социальные контакты с другими 

людьми, приходить к взаимопониманию с ними в 

разных ситуациях социального взаимодействия [8]. 

Коммуникативные способности, с точки зре-

ния В.А. Крутецкого, включают способность найти 

правильный подход к учащимся, наличие педагоги-

ческого такта [3]. Н.В. Кузьмина описывала комму-

никативные педагогические способности как спо-

собности владения способам установления взаимо-

отношений с учащимися на основе авторитета и до-

верия [4,5]. 

Исследования организаторских способностей 

встречаются в работах Л.И. Уманского, О.А. Кат-

ков, Н.В. Обидина и другие.  

Организаторские склонности – потребность 

личности к осуществлению организаторской деятель-

ности, с принятием на себя ответственности за ре-

зультаты коллективной работы, переживание поло-

жительных эмоций при выполнении роли лидера [6]. 

В.А. Крутецкий способность организовать 

коллектив учащихся, способность правильно орга-

низовать собственную деятельность относит к ор-

ганизаторским способностям [3]. Организаторские 

педагогические способности (Н.В. Кузьмина) 

включают владение способами организации взаи-

модействия учащихся с объектами деятельности и 

познания в учебное и внеучебное время; способам 

организации взаимодействия учащихся в группах и 

коллективах; способам обучения учащихся само-

организации; способам организации собственного 

взаимодействия с учащимися; самоорганизации 

собственной деятельности и поведения [4,5]. 

Для выявления уровня сформированности 

коммуникативных и организаторских склонностей 

нами была использована методика «Коммуника-

тивные и организаторский склонности (КОС)», 

предложенная В.В. Синявским и Б.А. Федориши-

ным. Выборку исследования составило 165 обуча-

ющихся 10 классов образовательных организаций 

г. Шадринска (75 юношей и 90 девушек). 

Таблица 1 

Среднее значения показателей коммуникативных и организаторских способностей 

склонности 
В общем по выборке 

(макс. 1) 
М (n = 75) Д (n = 90) 

коммуникативные 0,59 0, 69 0,53 

организаторские 0,64 0,68 0,61 

 

Из таблицы следует, что организаторские склон-

ности у старшеклассников выражены сильнее, чем 

коммуникативные. Анализ данных с использованием 

критерия Стьюдента показал, что значимые различия 

в проявлении коммуникативных и организаторских 

склонностей между юношами и девушками отсут-

ствуют. 

Нами были выявлены уровни развития комму-

никативной и организаторский склонности. Дан-

ные представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Уровни развития коммуникативных и организаторских склонностей, % 

Склонности Уровни В общем по выборке М (n=75) Д (n=90) 

коммуникативные высокий 34,69 54,6 32,2 

средний 26,52 25,3 27,8 

низкий 38,78 20,1 40 

организаторские высокий 12,24 52 44,4 

средний 53,06 45,75 34,4 

низкий 34,69 2,25 21,2 
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Из таблицы следует, что в данной выборке ис-

пытуемых в равной степени представлены высокий 

и низкий уровни коммуникативных склонностей. 

Так, 38,78 % подростков показали низкий уровень 

коммуникативных склонностей. Они испытывают 

эмоциональный дискомфорт при взаимодействии с 

незнакомыми людьми, им сложно устанавливать 

межличностные контакты, что приводит к созна-

тельному ограничивают собственный круг общения. 

26,52 % опрошенных имеют средний уровень 

развития коммуникативных склонностей. Они сво-

бодно вступают во взаимоотношения с незнако-

мыми, что увеличивает круг общения, могут прояв-

лять инициативу, однако в сложной, конфликтной 

ситуации эффективность коммуникации снижается. 

Высокий уровень развития коммуникативных 

склонностей продемонстрировали 34,69 % старше-

классников. Они легко и активно вступают в кон-

такт с незнакомыми людьми, быстро ориентиру-

ются в сложных ситуациях, эффективно разрешают 

конфликты. Их поведение в незнакомой группе 

естественное и непринужденное.   

Анализ количественные показатели уровней 

развития коммуникативных и организаторских 

склонностей показал, что для юношей характерно 

преобладание высокого уровня коммуникативных 

склонностей, для девушек незначительное преоб-

ладание низкого уровня по данному показателю.  

Анализ результатов по шкале «организатор-

ские склонности» показал, что в данной группе ис-

пытуемых более половины опрошенных (53,06 %) 

продемонстрировали средний уровень. Они с удо-

вольствием занимаются общественной деятельно-

стью, организацией мероприятий, осознают ответ-

ственность за принятое решение и его реализацию. 

Однако в сложной ситуации теряются, что приводит 

к неспособности проявлять лидерские качества.  

34,69 % старшеклассников отличаются не 

способностью самостоятельно принимать реше-

ние, не хотят нести ответственность за организа-

цию и проведение общественных мероприятий, ис-

пытывают сложности в генерации идей и отстаива-

нии собственной позиции, что указывает на низкий 

уровень проявления лидерских качеств. Данные ха-

рактеристики соответствуют низкому уровню раз-

вития организаторских склонностей. 

Высокий уровень развития организаторских 

способностей выявлен у 12,24 % опрошенных. 

Старшеклассники стремятся принимать самостоя-

тельные решения и нести за них ответственность, 

могут свободно и доказательно отстаивать свою 

позицию. Они обладают ярко выраженными каче-

ствами лидера, с радостью берутся за организацию 

общественных мероприятий, активно стремятся к 

самостоятельному поиску сферы деятельности, где 

можно проявить организаторские склонности. 

Сравнивая данные по шкале «Организаторские 

склонности», нами установлено, что в данной вы-

борке большая часть юношей имеют высокий и 

средний уровень по данному показателю, низкий 

уровень почти отсутствует, в то время как среди де-

вушек распределение по уровням примерно равное. 

Таким образом, проведенное нами исследова-

ние показало, что в данной выборке испытуемых 

треть старшеклассников имеют низкий уровень 

проявления потребности в лидерстве, взаимодей-

ствии с окружающими с учетом индивидуальных 

особенностей собеседника, в организации деятель-

ности и принятии ответственности за результаты 

работы. Это свидетельствует о необходимости про-

ведения работы по развитию специального компо-

нента педагогической одаренности.  
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Цифровая образовательная среда в работе педагога-библиотекаря 

Основой статьи послужило мониторинговое исследование, проведенное в рамках реализации «Целевой модели 

цифровой образовательной среды» с целью выявления у специалистов школьных библиотек и школьных информаци-

онно-библиотечных центров умения владеть современными информационными технологиями и цифровыми компе-

тенциями. Данный анализ позволил наметить перспективы дальнейшей работы по дополнительному профессиональ-

ному образованию школьных библиотекарей Республики Татарстан. 
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Любая хорошо развитая технология 

 неотличима от магии.  

А.  Кларк  

В рамках достижения национальной цели раз-

вития Российской Федерации «Цифровая транс-

формация» и реализации приказа Министерства 

Просвещения России от 2 декабря 2019 г. № 649 

«Об утверждении Целевой модели цифровой обра-

зовательной среды» [1] Институтом развития обра-

зования Республики Татарстан в 2022 году было 

проведено исследование ИКТ-компетентности пе-

дагогов-библиотекарей образовательных организа-

ций республики.  

В аналитическом электронном опросе, кото-

рый проводился методом онлайн-анкетирования, 

приняли участие 198 работников школьных биб-

лиотек и информационно-библиотечных центров. 

Несмотря на то, что результаты данного монито-

ринга не являются репрезентативными, они позво-

ляют рассмотреть текущий уровень цифровой ком-

петентности библиотекарей в общеобразователь-

ных учреждениях республики. Кроме того, данный 

опрос позволил апробировать методический ин-

струментарий, который может послужить основой 

для развернутого исследования в рамках оказания 

поддержки библиотекам и школьным информаци-

онно-библиотечным центрам (ШИБЦ) образова-

тельных организаций для осуществления необхо-

димых преобразований в работе [3]. 

Цифровые технологии меняют все направле-

ния библиотечной деятельности, происходит актив-

ный поиск новых методов работы с информацией. 

Данные обстоятельства требуют определения циф-

ровых компетенций работников библиотек, разра-

ботку методических мероприятий по их формирова-

нию и совершенствованию [2]. Компетенция совре-

менного библиотекаря предполагает наличие его 

индивидуальных особенностей: мастерства, личной 

эффективности при выполнении работы, высокой 

мотивации к труду [6]. И, безусловно, без изучения 

краткой характеристики (портрета) опрошенных 

библиотечных работников не сложилась бы полная 

картина данного исследования.  

По результатам мониторинга большинство 

библиотекарей работают в средних и основных об-

щеобразовательных учреждениях – соответственно 

56,6% и 22,7% (Рис.1). Лишь 22,7% работают в ли-

цеях и гимназиях, 2,5% - в коррекционных школах, 

и в категорию «другое» вошли работники библио-

тек кадетских школ, начальной школы (филиалы). 

 
Рис. 1. Тип образовательной организации 
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По поселенческому признаку все опрошенные 

работники отнесены к трем типам поселения: го-

род, поселок городского типа (далее ПГТ) и село 

(Рис. 2). В силу малочисленности работников, про-

живающих в ПГТ, они были включены в категорию 

«городские поселения», которые составили основ-

ную весовую долю – 67,7%. Остальные библиоте-

кари работают в сельских поселениях. Детализация 

по типу населенных пунктов представлена на 

Рис.2. В частности, каждый четвертый опрошен-

ный библиотечный сотрудник (26,8%) работает в 

образовательных учреждениях г. Казани. 

Рис.3 дает представление о распределении 

населенных пунктов в разрезе «город-село» - место 

работы библиотечных работников, участников мо-

ниторинга. 

 
Рис. 2. Тип населенного пункта 

 

 
Рис. 3. Распределение ОО по муниципальным образованиям 

 

По данным проведенной аналитики, портрет 

«среднестатистического» школьного педагога-биб-

лиотекаря представляет женщина, средний возраст 

которой составил 49 лет, имеющая высшее образо-

вание. Контингент опрошенных библиотечных ра-

ботников по возрастным группам представлен на 

Рис.4, где доминирует возрастная группа от 46 лет 

до 60 лет – 54,5%, а с учетом лиц старше 60 лет, 

весовая доля опрошенных лиц 46 лет и более соста-

вила 69,2%. 

Рис.5 иллюстрирует детализацию возрастных 

групп опрошенных библиотечных работников. В 

возрастных рамках от 46 лет до 55 лет - 42,9% от 

общего числа принявших участие в исследовании. 

К сожалению, всего 2% библиотекарей, чей возраст 

не превышает 30 лет. 

 
Рис. 4. Распределение по возрастным группам 
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Рис. 5. Детализация распределения по возрастным группам 

 

Если возрастные группы опрошенных пред-

ставить в разрезе муниципальных образований, то 

категория опрошенных «от 46 до 60 лет» от других 

муниципальных образований является самой мно-

гочисленной – 67,8% (Рис.6).  

Стаж работы респондентов в школьных биб-

лиотеках и информационно-библиотечных центрах 

представлен на Рис.7. Диаграмма показывает при-

мерно равное соотношение между теми, кто имеет 

стаж до 10 лет и теми, кто имеет стаж более 11 лет. 

И наблюдается незначительный «перевес» сотруд-

ников, имеющих стаж более 20 лет над молодыми 

специалистами (стаж менее 3 лет) - 6,1%. 

 
Рис. 6. Распределение по возрастным группам в разрезе муниципальных образований 

 

 
Рис. 7. Стаж опрошенных библиотечных работников 

 

Можно предположить, что именно в этих об-

разованиях есть проблема замещения старых кад-

ров молодыми и вопрос о преемственности явля-

ется актуальным. 

Согласно данным опроса, на Рис.8 представ-

лено распределение библиотечных работников по 

должностям. 2/5 из общего числа опрошенных лиц 

представлены заведующими библиотек и 3/5 – биб-

лиотекарями. При этом, следует отметить, что 6,6% 

из них являются учителями-предметниками, кото-

рые совмещают должность педагога-библиотекаря. 
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Рис. 8. Занимаемая должность библиотечных работников 

 

Диаграмма на Рис.9 иллюстрирует существен-

ное превышение весовой доли категории «заведу-

ющие библиотеками» в городах Казани и Набереж-

ные Челны над другими муниципальными образо-

ваниями республики (80,7% против 15,7%). Соот-

ветственно, такое смещение отразилось и на дру-

гих должностных позициях опрошенных библио-

течных работников. Практика совмещения долж-

ностей педагога-предметника и школьного библио-

текаря остается актуальной в «других муниципаль-

ных образованиях» (далее - другие МО): 9,6% про-

тив 2,4% в г. Казани и г. Набережные Челны. 

 
Рис. 9. Занимаемая должность в разрезе муниципальных образований 

 

Представление о базовом образовании ре-

спондентов показано на Рис. 10. Только 40,4% 

имеют профильное и базовое библиотечное обра-

зование, остальные – 59,6% непрофильное. Гисто-

грамма Рис.10 демонстрирует виды базового обра-

зования у респондентов: доминируют работники с 

педагогическим образованием - 53,6%. Это предпо-

лагает перевод библиотечных сотрудников на 

должность «педагог-библиотекарь». 

 
Рис. 10. Базовое образование библиотечных работников 
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Профессиональный стандарт педагога-библио-

текаря требует от специалистов библиотечного дела 

умения владеть современными информационными 

технологиями и цифровыми компетенциями [7].  

Компетентность педагога-библиотекаря не 

должна состоять только из цифровых компетен-

ций, должно проходить сочетание педагогической 

деятельности и владение библиотечно-информаци-

онными технологиями и ресурсами [11]. В этой 

связи был необходим анализ уровня цифровых 

компетенций школьных библиотечных кадров Рес-

публики Татарстан, их готовность работать в циф-

ровой образовательной среде.  

Косвенно мы можем судить об уровне цифровых 

компетенций по владению теми или иными програм-

мами в непосредственной работе библиотекаря [9].  

В ходе мониторинга в первую очередь стави-

лась задача изучения у педагогов-библиотекарей 

коммуникативных навыков, обеспечивающих эф-

фективное взаимодействие с читателями (обучаю-

щимися, педагогами, родителями) и ориентацию в 

современных трендах, тенденциях развития цифро-

вого общества [10]. 

Результаты исследования таковы. По ответам 

респондентов на вопросы, касающиеся владения 

как обычными приложениями «Microsoft Office», 

так и специализированными программами были 

выстроены рейтинги (Рис.11). 

Наиболее используемыми являются такие 

приложения как Word (текстовый редактор), Excel 

(электронные таблицы) и PowerPoint (программа 

подготовки презентаций) – соответственно 31,6%; 

28,5% и 25,8% от общего числа опрошенных. При-

ложение Publisher (настольная издательская си-

стема) на четвертом месте - 7,9%, Outlook (диспет-

чер электронной почты и планирование работы) и 

OneNote (личный органайзер с возможностью ру-

кописных заметок) на пятом и шестом местах, а за-

мыкает ряд приложение Access (система управле-

ния базами данных), которое используют лишь 1% 

опрошенных. 

 
Рис. 11. Используемые программы из пакета «Microsoft Office» 

 

Результаты опроса показали, что 53% работ-

ников библиотек ответили утвердительно на во-

прос: «Используете ли Вы облачные хранилища в 

своей трудовой деятельности?», при этом библио-

течные работники из муниципальных образований 

используют такие сервисы чаще, чем библиотекари 

городов Казани и Набережных Челнов – 59,1% про-

тив 43,4%.  Распределение ответов по должностям, 

представленные на Рис.12 отражает данную тен-

денцию. 

 
Рис. 12. Использование облачных хранилищ 

 

В ходе опроса респонденты отвечали на во-

прос: «Какими программами для работы с видео 

Вы пользуетесь?». К сожалению, респонденты 

(60,6%) не используют в своей непосредственной 

работе программы для работы с видео материа-

лами. Информация представлена на Рис.13, и самой 

популярной программой оказался видеоредактор 

«Windows Movie Maker». 
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Рис. 13. Популяризация программ для работы с видео 

 

Наблюдается такая же тенденция что и в 

предыдущем вопросе. Общий процент использова-

ния программ для работы с видео у представителей 

категории «другие МО» составляет 40,9% против 

36,1% у представителей категории «г. Казань и 

Набережные Челны» (Рис.14).   

Представляет интерес ответ библиотечных ра-

ботников об автоматизированной информационно-

библиотечной системе, используемой в работе. 

Спектр полученных ответов представлен на Рис.15. 

Не используют систему «АБИС» в своей деятель-

ности 57,1% библиотекарей. Наиболее популяр-

ными системами являются «Руслан» и «МАРК-

SQL» (соответственно 20,7% и 13,1%). 

 
Рис.14. Использование программ для работы с видео 

 

 

 
Рис. 15. Использование АБИС в своей работе 

 

В разрезе должностных позиций библиотеч-

ные работники категории «другие МО» исполь-

зуют «АБИС» чаще, чем их коллеги из г. Казани и 

Набережных Челнов (48,7% против 34,9%). Рис.16 

иллюстрирует доминирование работников из кате-

гории «другие МО». 
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Рис. 16. Использование АБИС в своей работе в разрезе должностных позиций 

 

Библиотекарям задавался вопрос об умении 

использовать в своей работе офисную технику и 

устройства обработки цифровой информации [4]. 

Рейтинг устройств представлен на Рис.17: на пер-

вом месте «ноутбуки», «принтеры» и «персональ-

ные компьютеры» (соответственно 17,5%, 16,5% и 

15,5%); на втором - «сканеры» и «проекторы» (со-

ответственно 13,2% и 12,9%); на третьем – «мно-

гофункциональные устройства» и «копировальные 

аппараты» (соответственно 10,8% и 8,1%). Элек-

тронная доска в непосредственной работе библио-

течного работника является менее востребованным 

инструментом [5].  

 
Рис. 17. Офисная техника, используемая в работе библиотечного работника 

 

Работу библиотекаря в наше время невоз-

можно представить без использования средств 

коммуникации: электронной почты, мессенджеров 

и социальных сетей [8]. На сегодня социальные 

сети — это самая удобная площадка для информи-

рования, взаимодействия и продвижения (Рис.18): 

«WhatsApp» и «ВКонтакте» (соответственно 24,1% 

и 20,2%).  

 
Рис. 18. Популярные социальные сети/мессенджеры  

 

В основном респонденты используют соци-

альные сети для – «общения» (Рис.19) - 27,7% всех 

опрошенных. На втором месте - «для чтения» - 19% 

и на третьем месте - «для просмотра контента» 

14,3%. И только 20,3 % применяют их в своей дея-

тельности для продвижения библиотечных ресур-

сов, а также для взаимодействия с пользователями. 
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Рис. 19. Цели использования социальных сетей/мессенджеров 

 

Ответы респондентов на вопрос: «Какие про-

граммы Вы хотели бы изучить для применения в 

своей работе?» представлены в виде рейтинга на 

Рис.20. Отметим, что практически каждый второй 

библиотекарь (46%) затруднился ответить на дан-

ный вопрос. На первом и втором месте рейтинга са-

мыми востребованными для изучения являются 

программы по работе с видео и из пакета Microsoft 

Office (17,7% и 16,7%). Далее следует категория 

«другое», куда вошли запросы по овладению про-

граммами для создания виртуальных выставок, 

презентаций, буктрейлеров и т.п.  

 
Рис. 20. Запрос на изучение новых программ 

 

В разрезе должностных позиций мы вновь ви-

дим почти равное соотношение: немного впереди 

библиотечные работники г. Казани и Набережных 

Челнов (Рис.21).  Общий процент овладения про-

граммами для применения в своей работе у пред-

ставителей категории «другие МО» составляет 

49,6% против 53% у представителей категории «г. 

Казани и Набережных Челнов». 

 
Рис. 21. Запрос на овладение программами 

 

Библиотека в структуре образовательной ор-

ганизации является важнейшим связующим звеном 

между образовательным и воспитательными про-

цессами. Применение современных информаци-

онно-коммуникационных технологий позволяет 

библиотекарям расширить образовательный про-

цесс и внедрить в него новые формы [12]. 

Подводя итоги, отметим, что проведенное ис-

следование подтвердило выдвинутое предположе-

ние. У педагогов-библиотекарей республики доста-

точно высокий уровень информационных компе-

тенций, большинство из них уверенно пользуются 

интернет-технологиями, и у них сформированы 

коммуникативные навыки для работы в цифровой 
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среде. Отмечается высокий уровень владения про-

граммами Microsoft Office. Но лишь небольшая 

часть библиотекарей используют в своей непосред-

ственной работе программы для работы с видео ма-

териалами. Очевидно, что для повышения соб-

ственной эффективности и для более успешного 

взаимодействия с читателями знание этих про-

грамм необходимо, поэтому педагоги-библиоте-

кари выражают готовность их изучить.  

Работу библиотекаря в наши дни невозможно 

представить без использования электронной почты 

и социальных сетей. На сегодня социальные сети – 

это удобнейшая площадка для информирования о 

ресурсах, услугах и мероприятиях на базе школь-

ной библиотеки. По результатам аналитики ре-

спонденты слабо применяют их в своей деятельно-

сти для взаимодействия с пользователями. 

В рамках исследования выявилось, что педа-

гогам-библиотекарям образовательных организа-

ций Республики Татарстан нужна мотивация в рас-

ширении своего кругозора и выхода за рамки при-

вычных действий, чтобы применять навыки работы 

в цифровой среде для использования в профессио-

нальной деятельности. В связи с этим необходимо 

расширить современную модель обучения библио-

текарей, переводя ее на продвинутый уровень. 
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Методические аспекты формирования экологической культуры 

 студентов педагогического вуза 

Данная статья посвящена рассмотрению методических аспектов формирования экологической культуры студен-

тов профилей «Биология» и «География», «Биология» и «Химия» в Шадринском государственном педагогическом 

университете. В работе рассмотрено определение понятия «экологическая культура» и составляющих ее компонентов: 

когнитивного, мотивационно-ценностного и организационно-практического. Автором представлены основные дидак-

тические принципы формирования экологической культуры студентов и особенности организации образовательного 

процесса в вузе посредством изучения экологических дисциплин, организации практикумов, полевых исследований и 

участия студентов в инновационных проектах и мероприятиях. На основе анкетирования по методике Е.В. Асафовой 

выявлен уровень сформированности экологической деятельности обучающихся 3-5 курсов как одного из компонентов 

экологической культуры, обобщены результаты и выводы по рассматриваемой проблеме. 

Ключевые слова: экологическая культура, экологическая деятельность, вузовское обучение, экология, система 

экологического образования и воспитания. 
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Svetlana Ivanovna Kourova 

Shadrinsk 

Methodical aspects of the ecological culture formation at pedagogical university students 

This article examines the methodical aspects of the ecological culture formation at the students of the profiles “Biology 

and Geography”, “Biology and Chemistry” at Shadrinsk State Pedagogical University. The paper considers the definition of 

the concept of “ecological culture” and its components: cognitive, motivational-value and organizational-practical. The author 

presents the main didactic principles of the ecological culture formation at the students and the peculiarities of the organization 

of the educational process at the university through the study of environmental disciplines, the organization of workshops, field 

studies and the participation of students in innovative projects and events. The author used the questionnaire on the method of 

E.V. Asafova revealed the level of ecological activity formation at 3–5-year students as one of the components of ecological 

culture. The article presents the results and the conclusions on the problem under consideration.   

Keywords: ecological culture, ecological activity, higher education, ecology, system of ecological education and up-

bringing. 

 

Одной из задач современного естественнона-

учного образования студентов педагогического вуза 

является формирование экологической культуры 

как составляющей общечеловеческой культуры.  

Экологическая культура личности отражает 

особенности взаимодействия человека с окружаю-

щей средой, включает в себя отношение человека к 

природной среде, к объектам живой и неживой 

природы, понимание человеком своего места в 

природе [2].  

Формирование экологической культуры сту-

дентов – это педагогический процесс, направлен-

ный на расширение теоретических знаний студен-

тов о взаимосвязи профессиональной и природо-

охранной деятельности, практических умений в об-

ласти созидательной деятельности в природе [5]. 

По утверждению, Артема Александровича 

Фортунатова задача высшей школы на современном 

этапе состоит в формировании экологической кар-

тины мира будущего специалиста [5]. Ряд ученых-

исследователей Е.В. Асафова, А.А. Фортунатов, 

В.А. Самкова, В.М. Захаров, занимающихся пробле-

мой формирования экологической культуры студен-

тов, предполагают, что в процессе обучения у сту-

дентов необходимо формировать три основные ком-

понента экологической культуры: когнитивный, мо-

тивационно-ценностный и организационно-практи-

ческий. Когнитивный или познавательный компо-

нент – это система экологических знаний. Мотива-

ционно-ценностный компонент связан с осознанием 

человеком природы как высшей ценности. При этом 

человек, являясь частью природы, тоже относит 

себя и свою жизнь к ценности. Организационно-

практический компонент связан с активной деятель-

ностью человека в природе, с практикоориентиро-

ванностью в области охраны природы [3]. По мне-

нию исследователя Е.В. Асафовой, когнитивный 

компонент отражает сформированность экологиче-

ских знаний, мотивационно-ценностный компонент 

дает оценку сформированности экологической со-

знательности личности, а организационно-практи-

ческий компонент направлен на оценку деятельно-

сти студента в природе [1]. 

В педагогическом вузе у студентов направле-

ния 44.03.05 Педагогическое образование профи-

лей «Биология» и «География, «Биология» и «Хи-

мия» согласно ФГОС высшего образования учеб-

ным планом определено изучение следующих эко-

логических дисциплин: «Экологическая химия» (3 

курс), «Общая экология» (4 курс), «Социальная 

экология и природопользование», «Региональная 

экология» (5 курс), «Геоэкология» (4 курс). Изуче-

ние данных дисциплин позволяет сформировать 

знания студентов в области биологической эколо-

гии, природопользования и прикладной экологии, 

рассмотреть комплексный характер экологии как 

науки. Представленные дисциплины входят в ядро 

высшего педагогического образования подготовки 

учителей-предметников по биологии, географии и 

химии. Также преподаватели вуза могут усиливать 

экологический компонент посредством включения 

факультативов и практикумов в экологическую 

подготовку студентов.  

Процесс формирования экологической куль-

туры должен опираться на системно-деятельност-

ный подход и дидактические принципы: научно-

сти, преемственности, связи теории с практикой.  

Система формирования экологической куль-

туры студента реализуется через участие в образо-

вательной, научной, инновационной и деятельно-

сти обучающихся в процессе обучения в вузе, ин-

теграцию этих видов деятельности [4].  

При формировании когнитивного компонента 

экологической культуры мы, прежде всего, опира-

емся на принцип преемственности и экологизацию 

учебных дисциплин, что предполагает взаимодей-

ствие содержания, форм и методов обучения 

между школой и вузом в вопросах экологии, созда-

ние непрерывности образовательного процесса. 

Экологизация обучения предусмотрена на всех 

ступенях школьного обучения естественнонауч-

ным предметам. То есть экологическая составляю-

щая включена не только в школьный курс биоло-

гии, но и является обязательным компонентам со-

держания школьной географии и химии. Знания, 

полученные при изучении основ экологии в сред-

ней школе, обобщаются в курсе общей биологии в 

10-11 классах и расширяются, и углубляются при 

изучении вузовских дисциплин [2]. Так, в курсе об-

щей экологии вуза более подробно рассматрива-

ются вопросы популяционной экологии, динамики 
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и устойчивости экологических систем и их класси-

фикации, учение о биосфере. Курс «Социальная 

экология и природпользование» знакомит студен-

тов с экологической историей человечества, совре-

менными способами охраны природы и рациональ-

ным природопользованием, последствиями антро-

погенной деятельности и перспективами выжива-

ния человека в условиях измененной окружающей 

среды. Завершается изучение экологии в вузе кур-

сом «Региональная экология», который имеет при-

кладное значение и призван научить студентов да-

вать оценку текущего экологического состояния 

региона, экологических систем местного уровня, 

студенты рассматривают технологии, методы и 

способы сбережения природы в регионе. Практиче-

ские занятия по экологии позволяют формировать 

исследовательские компетенции студентов, кото-

рые необходимы будущему учителю биологии. 

Наличие комплекта цифровых датчиков цифровой 

лаборатории по биологии в числе учебного обору-

дования позволяет проводить лабораторные ра-

боты по экологии, которые предусмотрены школь-

ной программой и сверх нее [6]. Наличие цифровой 

лаборатории позволяет проводить следующие 

практические и лабораторные работы: «Изучение 

имитации процесса образования кислотного до-

ждя». «Исследование почвы на газонах возле 

школы и жилых домов». «Исследование почвы с 

приусадебных участков и дач». «Исследование об-

разцов почвы для комнатных растений в классе и 

дома» и другие. 

Полевые практики по дисциплинам «Ботаника», 

«Физиология растений», «Биологические основы 

сельского хозяйства», «Зоология» дают возможность 

закрепить теоретические знания практическими ме-

тодами: при проведении наблюдений за жизненными 

формами растений и животных различных природ-

ных сообществ и особенностями их этологии, адапта-

циями организмов к различным условиям обитания. 

Комплексные полевые практики более подробно зна-

комят студентов с такими частными разделами как 

экология растений и животных. 

Проектная деятельность по экологии преду-

сматривает участие студентов в конкурсах проек-

тов, осуществляемых ассоциацией «Зеленые» вузы 

России. Эта ассоциация объединяет учащихся выс-

ших учебных заведений, которые реализуют свои 

идеи по охране природы в форме рельных дел или 

практик. Эти практики могут быть направлены на 

использование вторичного сырья, организацию зе-

леного движения в вузе, разработку экопросвети-

тельских листовок и плакатов, озеленение террито-

рий и другое. Участие в ассоциации и направле-

ниях деятельности «Зеленых» вузов способствует 

формированию экологического сознания и миро-

воззрения в основе которого желание сохранить 

среду обитания человека и живых организмов.  

Инновационной просветительской деятельно-

стью для судентов является участие в экопросвети-

тельской акции экологический диктант «ЭкоТолк». 

Данная акция имеет своей целью привлечение ши-

рокого круга людей к проблемам экологии и 

охраны природы. Вопросы для категории 18+ охва-

тывают категорию студентов и позволяют повы-

сить интерес к экологической проблематике. 

Экоспросветительская деятельность осу-

ществляется также при участии студентов в экоме-

роприятиях: выставках, форумах, конкурсах, круг-

лых столах, организуемых на базе вуза, региона 

или России. 

Ведущей конструкцией, базисом экологиче-

ской культуры является экологическая деятельность 

в природе. Она способствует развитию мотивации, 

появлению новых стимулов, ведет к углублению 

экологических знаний. Экологическая деятельность 

способствуют формированию активной жизненной 

позиции личности, воспитанию ответственности, 

сознательного отношения к окружающей среде. Бу-

дущим учителям биологии, географии и химии 

важно не только обладать достаточным уровнем 

экологических знаний, но и реализовывать эти зна-

ния через практическую деятельность, воспитывать 

любовь к природе у школьников [2].  

Для выявления уровня сформированности 

экологической деятельности мы воспользовались 

методикой кандидата биологических наук, доцента 

Е.В. Асафовой (определение уровня экологической 

культуры школьников и студентов) и предложили 

студентам 3-5 курсов ответить на ряд вопросов, 

оценив свои качества баллами: 0-1 балл обозначает 

полное отсутствие или слабую выраженность каче-

ства; 2-3 балла – ниже среднего и среднюю степень 

выраженности; 4-5 баллов обозначают высокую и 

устойчиво высокую степень выраженности эколо-

гической деятельности.  

Всего в опросе участвовало 44 студента. Во-

просы анкеты представлены ниже: 

1. Как часто Вы участвуете в экологических 

субботниках? 

2.В какой степени за последние несколько лет 

у Вас повысилось желание участвовать в экологи-

ческой деятельности? 

3. В какой мере Ваше участие в экологической 

деятельности определено тем, что каждый должен 

проявлять заботу о состоянии окружающей среды? 

4. Если Вы станете свидетелем нарушения 

норм экологической деятельности в какой степени 

Ваша позиция будет активной и принципиальной? 

5. Как часто Вы препятствуете неэкологич-

ному поведению окружающих или Ваших друзей? 

6. Как часто лично Вы выступаете инициато-

ром экологических мероприятий? [1] 

Для оценки экологической деятельности нами 

использовались критерии сформированности эко-

логической деятельности авторской методики Е. В. 

Асафовой согласно которой низкий уровень озна-

чает пассивность личности и неучастие в меропри-

ятиях, посвященных экологическим проблемам 

или возможность участия с административным 

привлечением (0-11 баллов); средний уровень 
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предполагает активное участие студентов в эколо-

гических мероприятиях, основанное на принципи-

альной и активной позиции личности в соответ-

ствии с экологическими убеждениями, ценностями 

и установками (12-20 баллов); высокий уровень де-

ятельности – это высокая активность личности не 

только в участии, но и в разработке и проведении 

экологических мероприятий при сформированно-

сти мотивационно-целевого компонента в струк-

туре личности (21-30 баллов) [1]. В таблице 1 пред-

ставлены результаты анкетирования.  

Таблица 1 

Уровни сформированности экологической деятельности у студентов 3-5 курсов  

профилей «Биология». «География»; «Биология». «Химия»  

Уровень экологиче-

ской деятельности 

Высокий (чел. /%) Средний (чел. / %) Низкий (чел. / %) 

 21 (47,7%) 14 (31,8%) 9 (20,5%) 

 

По результатам анкетирования можно сделать 

вывод о том, что большинство студентов (79,5 %) 

3-5 курсов имеют высокий и средний уровень эко-

логической деятельности, то есть имеют активную 

и принципиальную позицию по защите окружаю-

щей среды, реализуют свою экологическую иници-

ативу в практической деятельности без принужде-

ния, выступают инициаторами экологических ме-

роприятий, имеют сформированный мотиваци-

онно-целевой компонент и осознают значимость 

данного вида деятельности. Студенты с низким 

уровнем экологической культуры (20,5 %) не про-

являют достаточного интереса к экологической де-

ятельности, пассивны в вопросах участия в эколо-

гических инициативах. Но отметили, что участие в 

мероприятиях, проводимых кафедрой и вузом, эко-

просветительская работа в рамках школьных прак-

тик вызывает у них желание проявлять большую 

активность в изучении экологии и выполнять дея-

тельность по охране природы.  

Таким образом, методическая система форми-

рования экологической культуры студентов педа-

гогического вуза, должна базироваться на форми-

ровании естественнонаучного фундаментального 

ядра – освоении учебных дисциплин на лекцион-

ных, семинарских и лабораторных занятиях. Необ-

ходимо развитие междисциплинарных связей, со-

блюдение преемственности в вопросах экологиче-

ского образования и воспитания студентов. Важное 

значение имеет реальная интеграция образователь-

ной, научной и инновационной деятельности в 

формировании экологической культуры личности. 

Обучение должно быть практикоориентирован-

ным. Экологизация должна быть не только в рам-

ках аудиторных занятий, но и в процессе проведе-

ния практикумов, полевых исследований, экологи-

ческих мероприятий. С целью формирования 

устойчивого мотивационно-целевого компонента 

необходимо привлекать студентов к реализации 

экологических проектов. Формирование экологи-

ческой компетентности, экологического мировоз-

зрения, экологической культуры должно способ-

ствовать направленности личности на экологиче-

скую деятельность. Экологизация образователь-

ного процесса вуза и внеаудиторная деятельность, 

позволяют сделать вывод о том, что у студентов с 

низким уровнем деятельностного компонента по-

вышается мотивационно-ценностный компонент в 

процессе погружения их в экологическую образо-

вательную среду. 
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Использование сравнительного анализа классики и масскульта  

на уроках литературы 

Статья посвящена сравнительному анализу классической литературы и одного из популярных среди подростков 

явления массовой культуры – фанфикшена. Выбор текстов для сравнения обусловлен необходимостью актуализации 

произведений школьной программы для современной молодежи. Авторы опираются на свой педагогический опыт и 

результаты исследований по читательским интересам обучающихся. Интересные ученикам книги учителя не должны 

игнорировать, поэтому встает актуальный вопрос о том, как наиболее эффективно использовать фанфикшен в литера-

турном образовании в школе. В настоящей статье рассмотрено использование сравнительного анализа романа 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и фанфиков ВадимЗа «Преступление и наказание. Мораль.» и Neofate 

«Зачем» с целью постановки проблемных вопросов на уроке литературы в старших классах. Дискуссии должны по-

мочь учащимся прийти к пониманию авторского замысла оригинального классического романа. 

Ключевые слова: массовая культура, литературное образование, фанфикшен, Ф.М. Достоевский, роман «Пре-

ступление и наказание». 
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The use of classics and mass culture comparative analysis in literature lessons 

The article is devoted to the comparative analysis of classical literature and one of the popular phenomena of mass culture 

among teenagers – fanfiction. The school curriculum needs to be updated for modern youth, this affects the choice of texts for 

comparison. The authors of the article rely on their pedagogical experience and the results of research on the students’ reading 

interests. Teachers should not ignore books that are interesting to students, so there is an urgent question of the most effective 

use of fan fiction in literary education at school. This article discusses the use of comparative analysis of the novel by F.M. Dos-

toevsky “Crime and Punishment” and VADIMZ fan fiction “Crime and Punishment. Morality” and Neofate “Why” in order to 

pose problematic questions in a literature lesson in high school. The discussions that have arisen should help students come to 

an understanding of the author's idea of the original classic novel. 

Keywords: mass culture, literary education, fan fiction, F.M. Dostoevsky, «Crime and Punishment». 
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В рамках реалий современного времени клас-

сическая литература является той базой, от которой 

обучающиеся отходят, теряя заинтересованность в 

чтении как основе для формирования представле-

ний о мире. Тенденция «чем старше дети, тем в 

меньшей степени любят классическую литературу, 

изучаемую в школе» [8], уже никого из учителей не 

удивляет и констатируется как неоспоримый факт. 

О том, что классическая литература школьной про-

граммы постепенно уходит из круга детского и 

подросткового чтения, говорят уже не один год, 

свидетельством чего являются публикации резуль-

татов многочисленных опросов о количестве чита-

ющих детей, жанровой специфике их читательских 

предпочтений, авторитетов по рекомендациям 

книг и т.д. [8; 2; 3; 5; 7]. Это связано с тем, что обу-

чающиеся не находят в классических произведе-

ниях эмоционального отклика, не могут актуализи-

ровать тексты школьной программы и часто уходят 

в более простой и доступный для восприятия мас-

скульт: сериалы, аниме, манга, манхва, фанфикшен 

и т.д. Применительно к литературному образова-

нию значимым становится увлечение обучаю-

щихся особенно старших классов фанфикшеном – 

явлением, увеличивающим свою читательскую 

аудиторию из года в год и завоевывающее изда-

тельские рынки. Например, один из последних то-

повых фанфиков, изданных огромным тиражом и 

ставший основой для цикла экранизаций – серия 

романов А. Тодд «После». 

Подобную увлеченность подрастающего по-

коления учителя не могут и не должны игнориро-

вать, поэтому встает актуальный вопрос о том, как 

наиболее эффективно использовать фанфикшен в 

литературном образовании в школе. Стоит отме-

тить, что фанфикшен – это больше инструмент для 

понимания и актуализации классической литера-

туры, а не творческий продукт, призванный со вре-

менем заместить художественную литературу 

школьной программы. Приоритет последней дол-

жен не просто заучиваться, как догма, а быть 

осмысленным и понятым учениками при сравне-

нии с масскультом. В этом мы видим актуаль-

ность настоящего исследования. 

Методическая работа с фанфикшеном авто-

рами статьи ведётся уже несколько лет, на основа-

нии чего можно говорить о том, что наиболее про-

дуктивным для понимания специфики литературы 

культурного запроса и массовой литературы, а 

также для понимания точек соприкосновения двух 

сегодня неотделимых друг от друга явлений, можно 

считать сравнительно-сопоставительный анализ 

фанфика с оригинальным текстом классического 

произведения. При реализации этого вида работы 

учителю стоит учесть следующие важные моменты: 

во-первых, сравнение классики и масскульта не 

должно строиться на исключительном возвеличива-

нии классических текстов и дискредитации чита-

тельских интересов старшеклассников, которые 

чаще всего связаны именно с популярными произве-

дениями современности; во-вторых, учитель не дол-

жен опускать классику до бытового уровня воспри-

ятия текста, до обывательского анализа, при кото-

ром основополагающим остается масскульт как 

наиболее легкая форма интерпретации жизни. 

Работа со сравнительным анализом должна 

быть осторожной и подчинена ключевой задаче, ко-

торую реализует учитель, – показать разницу автор-

ского замысла классического текста в сравнении с 

трактовкой произведения-оригинала авторами фан-

фиков. Осознание разницы идей должна помочь 

обучающимся прийти к пониманию глубины за-

мысла автора-классика, но вместе с тем – к возмож-

ности и оправданности разных точек зрения на про-

изведение при условии наличия доказательной базы 

и непосредственной опоры на исходный контекст. 

При этом реализовываться сравнительный 

анализ может на сопоставлении и анализе компози-

ции, конфликтов и сюжетов классических произве-

дений и текстов фанфиков. 

Так, например, работая с романом Ф.М. Досто-

евского «Преступление и наказание» [6] на уроке 

литературы, можно рассмотреть разные взгляды на 

поступки Родиона Раскольникова. Для работы учи-

тель может использовать фанфик ВадимЗа «Пре-

ступление и наказание. Мораль». В данной работе 

автор при толковании образа Родиона высказывает 

интересную мысль, которая может послужить осно-

вой для построения дискуссии на уроке: «Работает 

теория? Работает. Только вот... Куда автор теории 

полез? С чего вдруг барин стал топором размахи-

вать? Старуха мешала слово сказать? Да ори, 

сколько влезет! … Только зачем нужен этот путь? А 

чтобы в зеркале каждого образа отразить одну ста-

рую, но всё такую же злободневную поговорку: "Не 

зная брода, не лезь в воду". Да, именно эта. Даже не 

"Не буди лихо, пока оно тихо"» [4]. 

Применение цитаты из фанфика заставляет 

обучающихся отвлечься от дидактизма русской ли-

тературы, который учитель достаточно часто при-

меняет в практике преподавания. Он может сооб-

щать устойчивые формулы или вопросами подво-

дить к нужному пониманию текста, которое стро-

ится на акценте внимания на страдании героя после 

совершения преступления, раскаянии и расплате за 

содеянное. При анализе текста значительное место 

занимает анализ причин преступления Раскольни-

кова: попытка противопоставить себя обществу, 

усталость от нищеты, идея спасти мир от неспра-

ведливости и зла. Если мы путем наводящих вопро-

сов подводим их к простому озвучиванию нужных 

нам сведений о романе, то в итоге получаем в каче-

стве доказательств на итоговых сочинениях фразы 

о том, что Раскольников – целеустремленный чело-

век, потому что «захотел убить старушку и убил». 

Поэтому, на наш взгляд, гораздо интереснее начать 

с того, как сегодня воспринимается поступок Роди-

она: он и без убийства понимал, что теория «тварь 

я дрожащая или право имею» работает, о чём явно 

свидетельствуют его рассуждения и наблюдения за 
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окружающим миром. Тогда, как верно замечает Ва-

димЗа, как и почему Раскольников решился на 

убийство? Ведь одно дело – размышлять, другое – 

совершить. Обучающиеся в подавляющем боль-

шинстве сегодня понимают, что убийство – страш-

ное преступление, за которым следует суровое 

наказание, что жизнь любого человека – это цен-

ность. Однако такие взгляды касаются только окру-

жающего их мира, а старуха-процентщица – просто 

персонаж, живущий за счет обездоленных, она не 

воспринимается, как живой человек. Если мы не 

поставим перед детьми ситуацию в романе как ак-

туальную, настоящую, которая может быть совер-

шена в реальной жизни, то они наравне с Расколь-

никовым будут считать, что эту «тварь дрожащую» 

убить можно. И тут нам на помощь приходит точка 

зрения автора фанфика, понятная, эмоциональная, 

цепляющая, а, самое главное, стоит иметь в виду, 

что зачастую мнению авторов фанфиков обучаю-

щиеся доверяют больше, чем авторам классики, 

критикам или учителям. В представленной выше 

цитате отмечены те знаковые маркеры, используя 

которые, можно возвращать детей от современно-

сти в мир XIX века: старуха не мешала кричать о 

несправедливости мира, не она была первопричи-

ной зла. Зло оказалось в самом человеке, в том, как 

он воспринимает этот мир. Вот в чём трагедия Рас-

кольникова, вот почему он пошел «топором разма-

хивать». Он противопоставил себя миру, а главное, 

тем людям, которые готовы были разделить с ним 

бремя тяжелой жизни: мама, сестра, Разумихин, те, 

кто не отвернулся от него даже после его призна-

ния. Он своими руками сломал свою жизнь, привел 

к гибели других людей. И ведь прав автор фанфика 

– ради чего? Риторические вопросы, которые за-

дает ВадимЗа, заставляют нас посмотреть на Рас-

кольникова через призму нас самих и наших взгля-

дов на жизнь: нет ли в нас такого же высокомерия 

по отношению к другим, пренебрежения к близ-

ким? Мы смотрим на героя не со стороны, мы и 

есть он сам. И вот здесь мы приходим к обсужде-

нию того пути, который помог Родиону спастись. 

Хорошо, что на его пути возникла Сонечка Марме-

ладова – женщина, так же, как и герой, убившая 

себя однажды, но нашедшая силы подняться и 

жить дальше. И важный вопрос: а что нужно сде-

лать сегодня, чтобы не стать Раскольниковым, 

чтобы не будить лихо, пока оно тихо. 

Используя лишь одну цитату из масскульта, мы 

можем не только актуализировать знания для учени-

ков, пробудить эмоции, но и проникнуть в глубину 

замысла Ф.М. Достоевского, реализовав требования к 

личностным результатам на уроках литературы. 

Кроме того, можно рассмотреть отношение Ро-

диона к Сонечке путем сравнения с романом «Пре-

ступление и наказание» фанфика «Зачем» автора 

Neofate. В фанфике автор отмечает, что Сонечка – 

такая же убийца, ничем не лучше Родиона, который 

доверился девушке: «Я открыл себя лишь ей, но те-

перь боюсь совершенного: я убийца в её глазах – без 

тени иронии раскрывший свое гадкое жестокое пре-

ступление и беглость от закона, – который все равно 

достоин сострадания за свой грех. И это злит до от-

чаянья… А ведь она такая же, как и я. Убийца самой 

себя. Чистая и непорочная душа в оскверненном 

другими теле, которая медленно покрывается нале-

том отчаянья и ненавистью к жестокому миру… 

Грязные деньги, имеющие в обществе такой неверо-

ятный вес. Она, проститутка с Библией, пытающа-

яся поставить меня на путь истинный, но не способ-

ная помочь хотя бы себе самой» [1].  

В романе отношение Родина к Сонечке иное – 

она для него подобна свету, к которому герой тя-

нется, уповая на чистоту и невинность души. Сила 

Сонечки в том, что, несмотря на обстоятельства, 

она выжила и стала сильнее. 

С одной стороны, нам показаны две совер-

шенно противоположные точки зрения, но, с другой 

стороны, настолько ли они в действительности от-

личаются друг от друга? К сожалению, иногда в 

практике изучения романа «Преступление и наказа-

ние» мы получаем в качестве результата убежден-

ность обучающихся в исключительной святости Со-

нечки, которая видится им монашкой. Они с трудом 

проводят связь религиозности героини с её профес-

сией, а это, в свою очередь, к поверхностному вос-

приятию образа, к неспособности осознать глубину 

её внутренней трагедии. Чрезмерная идеализация 

Сонечки на уроке не дает возможности понять идей-

ный замысел автора, его христианскую концепцию, 

построенную на единственно возможном пути спа-

сения души и человеческого в героях – обращения к 

православной вере. Но мало прочитать Библию, 

чтобы спастись от боли, вера – это переламывание 

своего эгоизма, признание величия бога, чей замы-

сел непонятен человеку, что посланные страдания – 

это путь к исцелению и очищению. К сожалению, 

при анализе эпизодов из романа Ф.М. Достоевского 

внутренняя борьба героев с самими собой не всегда 

улавливается обучающимися, в этом ключе фанфик 

становится дополнением, пояснением трагизма ми-

роощущения Раскольникова, акцентирует внимание 

на боли Сонечки, которую ей пришлось и прихо-

дится преодолевать. В результате обсуждения уче-

ники понимают, что точка зрения фанфика – это ин-

терпретация мира романа, но достаточно близкая к 

сути авторского замысла, только с чуть смещен-

ными акцентами. 

Подобная работа дает возможность обучаю-

щимся понять, что классический текст можно ин-

терпретировать по-разному, с учетом специфики 

времени. Задача учителя – помочь ученикам углу-

бить восприятие оригинального романа, осознавая 

при этом множественность трактовок. 

Рассмотренный выше текст Neofate можно ис-

пользовать и при характеристике Родиона, по мне-

нию автора, абсолютно слабого человека, не спра-

вившегося с идеей стать сверхчеловеком: «Я при-

знаю, что низший, слабый человек. Попытался по-

казать самому себе силу, возвыситься в собствен-
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ных глазах до самого Наполеона, стать сверхчело-

веком, но только сейчас осознал в полной мере всю 

безысходность своего положения и неверность тео-

рии, казавшейся идеальной для современного Пе-

тербурга и мира в целом. И теперь я совсем по-дет-

ски наивно пытаюсь имитировать отсутствие рас-

каянья, не показывать истинных эмоций окружаю-

щим, чтобы они не догадались, и собираюсь вечно 

прятаться от правосудия, делая этим хуже лишь са-

мому себе» [1]. Этот эпизод очень важен при пони-

мании финала романа Ф.М. Достоевского: а раска-

ялся ли Родион Раскольников на самом деле. Очень 

часто можно столкнуться с убеждением обучаю-

щихся в том, что герой осознал пагубность своей 

теории и разочаровался в ней. Но сам писатель не 

говорит об окончательном отказе Раскольникова от 

своей идеи. Фанфик детализирует состояние Роди-

она на каторге, но насколько это состояние совпа-

дает с оригиналом – вот что важно выяснить учи-

телю на сравнении классического текста и мас-

скульта. В каком тексте герой сложнее в плане 

внутренней борьбы, в чем принципиальное отли-

чие процесса страдания, осознания и принятия; ка-

кому Родиону будущая жизнь дастся с большим ко-

личеством трудностей. Все эти вопросы при реали-

зации сравнительного анализа активизируют кри-

тическое мышление детей, позволяют осознать 

важность прорабатывания доказательной базы сво-

его видения прочитанного текста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ис-

пользование одного из популярных в среде совре-

менной молодежи явления масскульта – фанфик-

шена при изучении произведений школьной про-

граммы открывает для учителя возможность сбли-

жения сложной для восприятия классической лите-

ратуры с интересами обучающихся, которым мно-

гие проблемы и идеи классики бывают недоступны. 

Сравнительный анализ фанфиков и классики позво-

ляет при грамотной организации процесса обучения 

понять идейный замысел художественных произве-

дений, объяснить сложные вещи простым языком, 

развить критическое мышление и сформировать мо-

тивацию к рассуждению по поставленным в класси-

ческих произведениях проблемам.  

Исследование выполнено при финансовой под-

держке гранта взаимодействия ЮУрГГПУ – 

ШГПУ в рамках НИР № 16-440 от 23.06.2022 

«Массовая культура как инструмент литератур-

ного образования» 
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Использование игровых форм на уроках литературы  

на основе романов Дж. Роулинг «Гарри Поттер» 

В статье описаны виды игровых форм, которые могут быть использованы учителями литературы в основной 

общеобразовательной школе в ходе аудиторной работы. Основой для разработки игровых форм был выбран цикл ро-

манов Дж. Роулинг о Гарри Поттере, поскольку после введения федерального государственного образовательного 

стандарта третьего поколения роман «Гарри Поттер и философский камень» включен в учебно-методический ком-

плекс 2022 года по литературе и относится к списку произведений обязательных к прочтению. Кроме того, серия ро-

манов Дж. Роулинг уже несколько лет лидирует в списках читательских интересов учеников. Соединение читатель-

ских интересов и игровых форм в практике обучения литературе формирует познавательную активность обучаю-

щихся, мотивирует их к чтению произведений и позволяет реализовать предметные и личностные результаты литера-

турного образования. 

Ключевые слова: познавательная активность, игровые формы, урок литературы, читательские интересы, Дж. 

Роулинг, Гарри Поттер. 

Valeria Aleksandrovna Nikitina, 

Yulia Aleksandrovna Semenova 

Shadrinsk 

The use of game forms in literature lessons based on J. Rowling's Harry Potter novels 

The article describes the types of game forms used by literature teachers in the main secondary school in classroom work. 

The J. Rowling's Harry Potter series of novels was chosen as the basis for the development of game forms. The novel "Harry 

Potter and the Philosopher's Stone" is included in the educational and methodological complex of 2022 in literature and in the 

list of mandatory reading works after the introduction of the federal state educational standard of the new generation. Also, J. 

Rowling's series of novels has been leading the lists of students' reading interests for several years. The combination of reader's 

interests and game forms develops cognitive activity of students, motivates them to read and allows them to realize the subject 

and personal results of literary education. 

Keywords: cognitive activity, game forms, literature lesson, reader interests, J. Rowling, Harry Potter.  
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Одной из базовых задач каждого учителя-

предметника является формирование у обучаю-

щихся познавательной активности на своем уроке. 

У данного понятия существует множество опреде-

лений. Так, Г.Д. Кириллова под познавательной ак-

тивностью понимает «деятельностное состояние 

личности, которое характеризуется стремлением к 

учению, умственному напряжению и проявлению 

волевых усилий в процессе овладения знаниями» 

[5, С. 5]. Т.И. Шамова в своих работах характери-

зует этот термин «не просто как деятельностное со-

стояние школьника, а как качество этой деятельно-

сти, в которой проявляется личность ученика с его 

отношением к содержанию, характеру деятельно-

сти и стремлением на основе нравственно-волевых 

усилий к достижению учебно-познавательной 

цели» [11, С. 5]. Согласно вышеизложенному, 

можно сформулировать следующее понятие позна-

вательной активности – это такая деятельность 

обучающегося в процессе обучения, которая харак-

теризуется высоким уровнем внутренней мотива-

ции и осознанным стремлением к усвоению полу-

ченных знаний. 

Высокий уровень познавательной активности 

является следствием целенаправленного педагоги-

ческого воздействия и применением разного рода 

технологий в процессе образовательной деятельно-

сти, поэтому при организации образовательного 

процесса учитель «должен стремиться выбирать 

такие формы и методы обучения, которые оказы-

вают влияние на развитие интереса к учебе, как к 

процессу получения новых знаний, который может 

и должен продолжаться всю жизнь. Активные ме-

тоды и формы являются необходимым условием 

того самого результата образования» [1, С. 47]. 

К наиболее эффективным методам обучения, 

способствующим пробуждению интереса к учеб-

ному предмету, относят игру, которую человече-

ство использует еще с древности как средство пе-

редачи накопленного опыта и знаний младшему 

поколению. Так, например, в Древней Греции 

«игра служила одним из самых главных факторов 

развития и совершенствования народа. Игры не 

только сопровождали массовые празднества, но и 

оказывали заметное влияние на развитие культуры 

и функционирование национальных институтов» 

[8, С. 33-34].  

Как ключевая, важная форма образования и 

воспитания игра не утратила актуальность до сих 

пор, что нашло отражение в значительном количе-

стве работ исследователей и методистов. Так, 

Е. Скачок в своей статье «Игровая форма учебного 

процесса как способ вовлечения учащихся» рас-

сматривает это понятие следующим образом: «игра 

является средством воспитания умственной актив-

ности, а также активизирует психические процессы, 

вызывает у обучаемых живой интерес к процессу 

познания, сопровождается эмоциями радости, удив-

ления, иногда непосредственного, веселого и добро-

желательного смеха. В ней обучаемые охотно пре-

одолевают значительные трудности, тренируют 

свои силы, развивают способности и умения» [10]. 

Доктор педагогических наук М.В. Кларин утвер-

ждает, что игровая деятельность является наиболее 

близкой учащимся, поскольку представляет для них 

не просто любимое занятие, но и способ освоения, 

познания окружающего мира [6]. 

Игра на уроках литературы при гармоничном 

синтезе условий игровой деятельности, учете ин-

дивидуальных особенностей учеников, а также чет-

кой постановке ожидаемых результатов поможет 

сформировать читательскую культуру и пробудить 

интерес к чтению у обучающихся, что в свою оче-

редь отвечает главной цели литературного обуче-

ния – «формированию квалифицированного чита-

теля, у которого к окончанию образования должна 

быть сформулирована достаточно устойчивая 

шкала ценностей и определен круг читательских 

интересов» [7]. 

Использование игры на уроках литературы в 

школе должно строиться через учет читательских 

интересов обучающихся, которые «в отдельных ра-

бочих программах для основной школы помещены 

списки произведений» [3, С. 14], рекомендованных 

для внеклассного чтения, но со временем появляю-

щихся в списках программных произведений, обя-

зательных для изучения в аудиторной работе. 

Примером таких произведений может слу-

жить цикл романов Дж. Роулинг о Гарри Поттере, 

не теряющий своей популярности среди обучаю-

щихся и в настоящее время. Так, в 2020 году книж-

ным сервисом MyBook проводилось исследование, 

результаты которого оказались весьма очевидными 

и предсказуемыми: «респонденты выявили жела-

ние исключить из перечня обязательной литера-

туры «Войну и мир» Л.Н. Толстого и «Тихий Дон» 

М.А. Шолохова и включить в него цикл романов 

Дж. Роулинг «Гарри Поттер» … 42% россиян отме-

тили, что книги о мальчике-волшебнике обяза-

тельно должны стать частью школьной про-

граммы» [2]. 

В социологическом исследовании М. А. По-

лищук, направленном на изучение ценностных 

ориентиров школьников в возрасте от 10 до 14 лет, 

был проведен опрос, результаты которого показы-

вают следующее: «среди лидеров любимых книг 

продолжает оставаться серия книг про Гарри Пот-

тера (9,9 %). Все остальные перечисленные произ-

ведения носят фактически единичный характер и 

упоминались по 1-2 раза» [9, С. 28]. 

Подобная популярность саги привела к тому, 

что роман «Гарри Поттер и философский камень» 

вошел в список произведений, обязательных к изу-

чению, в учебно-методическом комплексе по лите-

ратуре 2022 года он включен в программу 6-го 

класса. Однако, на наш взгляд, учителю не стоит 

ограничиваться только одним романом, поскольку 

другие тексты саги при такой популярности книги 

могут стать материалом для повышения познава-

тельной активности обучающихся основной обще-

образовательной школы не только в рамках уроч-

ной, но и внеурочной деятельности. В возможности 
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использования читательских интересов обучаю-

щихся (в частности цикла романов Дж. Роулинг о 

Гарри Поттере) и применения при их изучении иг-

ровых форм как основы для формирования мотива-

ции к чтению и повышения познавательной актив-

ности мы видим актуальность исследования. 

В настоящей статье романы о Гарри Поттере 

стали основой для разработки игровых форм как 

эффективного средства освоения литературного 

материала. 

Цель представленного исследования состоит в 

описании игровых форм, которые могут быть ис-

пользованы в основной школе при изучении саги о 

Гарри Поттере в аудиторной работе с целью фор-

мирования повышения познавательной активности 

и ценностных ориентиров у обучающихся. 

Авторы статьи предлагают использовать сле-

дующие игровые формы, применение которых в 

основной школе позволит решить важные задачи 

литературного образования: 

1. Урок-литературный суд (имитационная 

ролевая игра). 

Данный вид игры при грамотном определении 

темы и концепции можно проводить с учениками 6 

класса. В этом возрасте значимой для формирова-

ния личностных результатов является тема семьи 

как ценности. При этом, на наш взгляд, очень 

важно показать детям не столько идеальный тип се-

мьи, который часто выстраивается на уроках на 

контрасте положительного примера с его антипо-

дом, сколько привести их к мысли о том, что семьи 

могут отличаться друг от друга, но умение любить 

и приходить друг другу на помощь бывает чертой 

семей как положительных, так и отрицательных ге-

роев. Такой подход позволит развивать критиче-

ское мышление, научит воспринимать художе-

ственный текст как материал для размышления, 

для постановки сложных жизненных вопросов, от-

веты на которые не всегда могут быть однозначны 

в практике. 

Ход занятия в рамках предложенной выше 

формы следует начинать с беседы, целью которой 

будет выяснение представлений учащихся о том, 

что в их понимании есть семья и семейные ценно-

сти, что они считают эталоном для подражания, 

чтобы в конце занятия провести рефлексию, где пе-

дагог сможет понять насколько поменялось мнение 

учеников по данной теме. 

После предварительной беседы учитель озву-

чивает тему «заседания» – «Дурсли – домашние ти-

раны Гарри Поттера! Или…?» и распределяет роли 

среди учащихся: 

− судья; 

− обвиняемые/подсудимые – семья Дурсли 

(Вернон, Петуния и Дадли); 

− адвокат; 

− прокурор; 

− свидетели (Гарри Поттер, Рон Уизли, Про-

фессор Дамблдор) 

− присяжные — все остальные ученики в 

роли зрителей судебного процесса. 

После этого обучающимся демонстрируются 

видео-фрагменты из кинофраншизы, предоставля-

ются выдержки из цикла книг, с которыми детям 

нужно познакомиться до проведения импровизаци-

онного суда и выстроить на их основе свою защиту 

или обвинение подсудимых, а тем, кто выступает в 

роли понятых – обязательно нужно продумать 

свою речь на допросе. Этот этап работы можно 

провести заранее, до проведения урока, чтобы уве-

личить время на обсуждение. Кроме того, можно 

дать задание по подбору эпизодов их книг и 

фильма самим обучающимся при условии, что они 

были знакомы с этими продуктами раньше. Многие 

читают сагу ещё в начальной школе. 

В аудиторной работе педагогу отводится роль 

того, кто контролирует ход судебного заседания, 

старается наводящими вопросами, комментариями 

привести участников игры к мысли о том, что на 

самом деле семью Дурсли нельзя однозначно отне-

сти к «положительным» или «отрицательным» пер-

сонажам, поскольку их поведение хоть и было не 

всегда приемлемым по отношению к Гарри, тем не 

менее, при опоре на эпизоды из книг является сви-

детельством пусть и странной, но любви к Гарри. 

Так, предоставление Гарри крыши над головой – 

это по-настоящему смелый поступок, поскольку 

обеспечение защиты герою могло привести всю се-

мью Дурсли к трагичному результату – смерти от 

рук могущественных и крайне недружелюбных сил 

(Волдеморта и его приспешников). В этом аспекте 

Дурсли хоть и не вызывают особой симпатии хо-

лодным и местами мерзким отношением к несчаст-

ному сироте, но зато обеспечивают ему абсолют-

ную безопасность. Пускай даже сами того не особо 

желая. Поэтому на позицию обычных садистов и 

домашних тиранов Дурсли тянут слабо, слишком 

многим они поступаются и жертвуют [4]. 

Наша задача состоит не в том, чтобы любой 

ценой оправдать дядю и тётю героя, а в том, чтобы 

поставить перед детьми сложный нравственный 

вопрос: всегда ли поступки старших, которые мы 

воспринимаем, как зло, являются такими? Такая 

форма работы даёт возможность детям задуматься 

о неоднозначности восприятия ситуации, пораз-

мышлять об оценке поступков их родителей. 

2. Урок-спектакль – погружение учащихся 

в контекст произведения, с целю инсценирования 

его на сцене и последующим анализом «актеров» и 

«зрителей». 

Подобную игровую форму урока также реко-

мендуется проводить в 6 классе и посвятить её теме 

настоящей дружбы. Предварительное обсуждение 

перед спектаклем будет нацелено на выяснение 

представлений обучающихся о том, что такое 

дружба в их понимании и какими критериями дол-

жен обладать настоящий друг. Также следует про-

вести дискуссию после спектакля, чтобы выяснить 

насколько поменялось восприятие учениками ге-
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роев; как бы теперь они сыграли своих героев и са-

мое главное – поменялось ли их мнение на счет 

того, что же такое дружба. 

Учитель предлагает обучающимся после про-

веденной беседы о настоящей дружбе разыграть 

следующие эпизоды из романа Дж. Роулинг «Гарри 

Поттер и Философский камень»:  

1) насмешки Драко Малфоя над Роном Уизли 

в поезде, 

2) спасение Гарри Поттером и Роном Уизли 

Гермионы Грейнджер от тролля.  

Эти эпизоды раскрывают момент становления 

дружбы между центральными героями саги: Гарри, 

Роном и Гермионой. После выступления учащихся 

должна состояться дискуссия с актерами и зрите-

лями, где они будут обсуждать следующие во-

просы: Почему так важно иметь настоящих друзей? 

Какими качествами должен обладать настоящий 

друг? Почему Гарри не захотел дружить с Мал-

фоем, а выбрал себе в друзья – Рона и Гермиону? 

Отличается ли дружба Гарри, Рона и Гермионы от 

дружбы Малфоя, Креба и Гойла, если отличается, 

то насколько сильно? Почему трио Малфоя, Креба 

и Гойла представлены в книге как друзья, но мы их 

таковыми совсем не считываем? 

Раскрыв причины зарождения дружбы между 

центральными персонажами саги, учитель приводит 

детей к выводу о том, что настоящая дружба постро-

ена на ощущении равенства и способности прийти 

на помощь друг к другу в нужную минуту. А срав-

нение дружбы положительных и отрицательных 

персонажей расширит представления учеников о по-

нятии «настоящий друг», о том, как мы выбираем 

друзей, и в каких ситуациях познается друг. 

3. Урок-интервью – это необычный диалог 

и вместе c тем ролевая игра 

Подобную игру рекомендуется проводить в 9 

классе на основе выбранных фрагментов самим 

учителем из всех семи книг о Гарри Поттере. Суть 

данного урока заключается в следующем: обучаю-

щимся предлагается почувствовать себя в роли 

журналистов и взять интервью у двух самых из-

вестных персонажей данной франшизы – Гарри 

Поттера и Волдеморта. Задача учеников выяснить 

у героев, как, имея схожие моменты в судьбе, герои 

стали антиподами? 

Учитель заранее просит учеников подгото-

вить вопросы для интервью, а также выдает уча-

щимся тот список обязательных вопросов, который 

должен задать каждый корреспондент: Какие у вас 

были отношения с семьей, любили ли Вы их? Как 

Вы считаете должна ли влиять Ваша родословная 

на Ваше положение в обществе? Важно ли иметь в 

жизни настоящих друзей или же хватает тех, кто 

будет прислуживать? Можно ли использовать чу-

жих людей в своих интересах? Как вы боретесь со 

своими жизненными проблемами? 

При работе с интервью очень важно провести 

тщательную подготовку учеников, которые будут 

представлять Волдеморта и Гарри, проговорить с 

ним ключевые установки, чтобы они прониклись 

характером своих персонажей, проработали при-

чинно-следственные связи их поступков, осознали 

ключевые черты образа разыгрываемого героя. Это 

необходимо, чтобы обучающиеся представили ге-

роя, а не стремились оправдать его любой ценой 

просто потому, что они его представляют. 

На основе собранных данных в ходе интервью 

учащиеся должны ответить на два главных вопроса 

– можно ли оправдать поступки Волдеморта его 

детством и где та точка невозврата для антигероя, 

которая уводит его от возможности стать таким, 

как Гарри Поттер? 

Главная задача учителя в ходе интервью – 

привести учеников к пониманию того, что по-

ступки и выбор главного злодея романа являются 

примером того, к чему может привести отсутствие 

настоящих друзей, взрослых, которые способны 

увидеть проблемы ребёнка, и, самое главное, ответ-

ственности за личный выбор и неумение пересту-

пить через детские обиды.  

В конце интервью можно обсудить с учени-

ками вопросы, которые были героям заданы, какие 

из них показались им глубокими, интересными, ка-

кие, напротив, были поверхностными, не способ-

ствовали раскрытию интервьюируемого. Форма 

интервью нужна учителю как основа для формиро-

вания стремления к рассуждениям по тем вопро-

сам, которые по-новому раскроют для них понятие 

о добре и зле не просто как отвлеченных явлениях, 

а как о том, что окружает всех нас и во многом от 

нашего окружения и наших взглядов на жизнь за-

висит то, кем мы станем. 

Романы Дж. Роулинг о Гарри Поттере на про-

тяжении вот уже тридцати лет являются учебником 

познания жизни, расстановки ценностных ориен-

тиров. Но не стоит забывать, что именно эти ро-

маны повлекли за собой череду фанатских текстов, 

в которых читатели пытаются искать неоднознач-

ные моменты, детали, а это та самая основа для рас-

суждений, познавательной активности и формиро-

вания личностных результатов, которая так важная 

для литературного образования. В этом плане ис-

пользование игровых форм на уроках при изучении 

программного текста «Гарри Поттер и философ-

ский камень», привлечении других произведений 

саги для аудиторной работы дают возможность для 

развития интереса к литературе, чтению и, самое 

главное, к анализу текста, в основе которого лежит 

рассуждение. Произведения, которые интересны и 

понятны детям, входят в круг чтения по их соб-

ственному выбору, имеют гораздо больше шансов 

на формирование у учащихся познавательной ак-

тивности, поэтому разработанный комплекс игр 

будет хорошим подспорьем для учителей-предмет-

ников на уроках литературы. 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке гранта взаимодействия ЮУрГГПУ – 

ШГПУ в рамках НИР № 16-440 от 23.06.2022 

«Массовая культура как инструмент литератур-

ного образования» 
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Задачный подход в обучении биологии в школе 

В статье авторы раскрывают сущность и значение задачного подхода в обучении биологии в школе. Представ-

ленные в публикации материалы актуальны в связи с ориентацией школьного биологического образования на форми-

рование функциональной грамотности школьников. Приводятся аргументы о необходимости использования совре-

менных средств обучения, отвечающих главным требованиям модернизации российского образования. Авторы де-

лают акцент на эффективность использования задачного подхода не только в процессе обучения биологии на уроках, 

но и во внеурочной деятельности, которая находит отражение в повышении результативности учащихся при участии 

в научно-исследовательских конкурсах, олимпиадах.  

Ключевые слова: задачный подход, биологическое образование, функциональная грамотность, естественнона-

учная грамотность, типы задач, компетенции естественнонаучной грамотности, процедурное знание. 
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Natural science literacy of future biology teachers 

In the article, the authors reveal the essence and significance of the task approach in teaching biology at school. The 

materials presented in the publication are relevant in connection with the orientation of school biological education on the 

formation of functional literacy of schoolchildren. Arguments are given about the need to use modern teaching tools that meet 

the main requirements of the modernization of Russian education. The authors emphasize the effectiveness of using the task 

approach not only in the process of teaching biology in the classroom, but also in extracurricular activities, which is reflected 

in improving the performance of students when participating in research competitions, Olympiads.  

Keywords: task approach, biological education, functional literacy, natural science literacy, types of tasks, competencies 

of natural science literacy, procedural knowledge. 

 

Главной особенностью конструирования со-

временного образовательного процесса в школе, в 

том числе по предметной области «Биология» явля-

ется переход на системно-деятельностный подход. 

В условиях обновленного образовательного стан-

дарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

такой подход, главным образом предполагает по-

строение обучения с ориентацией на итоговые до-

стижения (результаты обучения школьников) [5].  

Конструирование педагогической деятельно-

сти современного учителя биологии должно осу-

ществлять с учетом итоговых результатов, при 

определении которых важно учитывать не только 

предметные и метапредметные достижения, но 

личностные результаты с учетом индивидуальных 

и психолого-возрастных особенностей обучаю-

щихся. Эти особенности будут определять выбор 

эффективных форм и методов достижения резуль-

татов обучения.  

В связи с этим учебная деятельность обучаю-

щихся по биологии требует применения таких ди-

дактических инструментов, технологий и методи-

ческих приемов, которые способствовали бы эф-

фективному самоопределению, а в дальнейшем и 

интеграции личности выпускника в профессио-

нальную среду. 

Одним из таких инструментов является задач-

ный подход в обучении биологии. Задачный под-

ход предполагает применение целой системы учеб-

ных задач, которые направлены на формирование 

универсальных умений разрешать различные ин-

теллектуальные затруднения, способствуют разви-

тию эффективных навыков умственного труда [1]. 

Для успешной реализации задачного подхода в 

процессе изучения биологии учителю необходимо 

определить какие типы учебных задач он будет ис-

пользовать в конкретных учебных ситуациях. Типо-
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логия учебных задач, применяемых в классно-уроч-

ной и внеурочной деятельности весьма разнооб-

разна. Однако наибольшей популярностью в дидак-

тике пользуется классификация учебных задач чеш-

ского педагога Д. Толлингеровой, где за основу 

взята таксономия учебных целей Б. Блума («зна-

ние», «понимание», «применение», «анализ» и 

«оценка») и предложены конкретные операционные 

действия, способствующие развитию самостоятель-

ного поиска решения различных учебных и жизнен-

ных ситуаций, от присвоения элементарных опера-

ций по поиску решения, до самостоятельного алго-

ритмизированного решения [2].   

Любая учебная задача должна носить прак-

тико-ориентированный характер, побуждать обу-

чающихся к поиску ответа, открытию нового зна-

ния, приобретения новых умений и навыков, а 

также способствовать организации делового взаи-

модействия, эффективной работы в команде. Сов-

местная деятельность школьников между собой и с 

учителем организуется таким образом, чтобы избе-

жать репродуктивной передачи готовых знаний, 

демонстрации готовых операций или учебных дей-

ствий. В процессе учебной деятельности учитель 

создает такие ситуации, при которых обучающиеся 

сами приходят к необходимости поиска новых ре-

шений, требующих качественного анализа контек-

ста задачи и конкретных знаний из различных об-

ластей биологии.  

Организация внеурочной деятельности по 

биологии ориентирована на самостоятельный вы-

бор ребенком программы, направленной на удовле-

творение интересов в познавательной сфере. 

Именно здесь должны создаваться условия для рас-

крытия дарований и неординарных способностей 

ребенка. Возникающий интерес поможет раскрыть 

возможности обучающегося и преодолеть препят-

ствия в достижении цели, так как в основе приоб-

ретения новых знаний и расширения кругозора ле-

жит тривиальное детское любопытство. Интерес к 

любому объекту или процессу может стать моти-

вом к его исследованию и, даже, к будущей  

профессии [1]. 

Одной из форм внеурочной деятельности яв-

ляется ежегодная летняя научно-исследователь-

ская практика, которая за короткий промежуток 

времени может включить обучающегося в работу с 

использованием нескольких методов, широко ис-

пользуемых в современном образовании. В настоя-

щее время каждый выпускник должен не только 

владеть набором базовых знаний, но уметь их ин-

тегрировать в различные научные и практические 

сферы деятельности. 

Актуальным становится формирование уме-

ний самостоятельной организации учебной и по-

знавательной деятельности. Задачный подход в 

изучении объектов живой природы дает огромный 

материал для организации самостоятельной иссле-

довательской деятельности. 

Перед школьниками в ходе выполнения прак-

тической части программы внеурочной деятельно-

сти ставятся конкретные учебные задачи, решение 

которых требует понимания и применения, как ра-

нее полученных знаний, так и поиск новых.  

На базе ФГКОУ «Тюменское президентское 

кадетское училище» (ФГКОУ «ТПКУ») реализу-

ется программа летней научно-исследовательской 

практики. Программа включает пять модулей, ко-

торые дают возможность для самоопределения 

обучающийся по интересам. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. Так, 

в первом модуле «Экология закрытой территории» 
обучающимся предлагается во время экскурсии по 

территории ФГКОУ «ТПКУ» осуществить сбор 

растительного материала. Далее проводится лабо-

раторный практикум по камеральной обработке со-

бранного материала (определение собранных рас-

тений с помощью определителей, заполнение рабо-

чего листа). Завершается работа по данному мо-

дулю решением практико-ориентированных задач 

по теме модуля.  

Второй модуль «Химический состав растений 

различных мест обитания» реализуется, через орга-

низацию экскурсии на территорию Тюменского 

высшего военно-инженерного командного учи-

лища (ТВВИКУ), где проходит сбор растительного 

материала различных мест обитания (растения от-

крытых участков, растения околоводных террито-

рий, растения растущие под пологом деревьев). Ла-

бораторный практикум этого модуля направлен на 

выполнение физиологических исследования расте-

ний, в частности обучающиеся осваивают технику 

получения хлорофилла из листьев растений раз-

личных мест обитания, собранных во время экс-

курсии. В конце прохождения модуля заполняется 

рабочий лист, выполняется анализ полученных ре-

зультатов с последующей интерпретацией данных; 

решают практико- ориентированные задачи по 

теме: хлорофилл и другие химические элементы 

растений.  

Тематика третьего модуля «Человек и его здо-

ровье» позволяет обучающимся познакомиться в 

ходе экскурсии в Тюменский медицинский кол-

ледж с работой различных лабораторий, учебных 

аудиторий, музея училища. В ходе лабораторного 

практикума определяют в составе пищевых про-

дуктов содержание белков, жиров, углеводов; рас-

сматривают под микроскопом микропрепараты 

различных тканей; решают практико-ориентиро-

ванные задачи по теме модуля. 

С экскурсии в Тюменский краеведческий му-

зей, с посещением экспозиции «Окно в природу» 

начинается четвертый модуль «Палеонтология». 

Лабораторный практикум предусматривает реше-

ние таких учебных задач: рассматривание отпечат-

ков и окаменелостей; 

работа с таблицами; решение практико-ориен-

тированных задач. 
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Завершающим пятым модулем является 

«Подготовка и защита проектов». Обучающиеся 

подготавливают доклад и создают презентацию по 

материалам практики для защиты по индивидуаль-

ному плану в зависимости от выбранной темы. 

Такой формат программы летней практики 

выбран не случайно. Экскурсии позволяют погру-

зить ребенка в реально существующую природную 

или социальную среду, пробудить в нем интерес к 

данной теме. Лабораторный практикум также со-

здает новую систему вопросов и провоцирует на 

поиск ответов и только решение задач выстраивает 

полученные знания в систему. 

Применение задачного подхода, его элемен-

тов в обучении биологии позволяет демонстриро-

вать стабильные результаты обучающихся в тече-

ние нескольких лет. Средний балл по предметной 

области «Биология», среди 5-11 классов (120 каде-

тов) в течение семи лет не опускается ниже 4,6 это 

объясняется наличием устойчивого интереса к 

науке биологии, необходимость получения каче-

ственных биологических знаний, логических прие-

мов и навыков, связанных с продолжением про-

фильного образования. Средний балл обучаю-

щихся, сдающих ЕГЭ по биологии за последние 

пять лет составляет 62 балла, в сравнении со сред-

ним баллом по Тюменской области (53 балла), 

средним баллом по России (51балл) говорит о хо-

рошей системной подготовке. 

Кроме того, 10% кадет на каждой параллели с 

5 по 11 классы участвуют во Всероссийской олим-

пиаде школьников по биологии, экологии (ВОШ). 

Обучающиеся ФГКОУ «ТПКУ» ежегодно успешно 

выступают на муниципальных и региональных 

научно-исследовательских конференциях. 

Таким образом, реализация задачного подхода 

в условиях обновленного стандарта образования яв-

ляется эффективным дидактическим инструментов, 

предусматривающим организацию урочной и вне-

урочной деятельности обучающихся на системной 

основе в форме решения конкретных учебных задач, 

определяющих результаты обучения биологии в це-

лом и демонстрирующих высокий уровень познава-

тельной активности и самостоятельности, мотива-

ционной составляющей, расширяя возможности 

биологического образования в целом. 
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Методические аспекты формирования у обучающихся средней школы компонен-

тов функциональной математической грамотности  

В статье актуализирована проблема проектирования методики формирования компонентов функциональной гра-

мотности у обучающихся средней школы. В рамках решения проблемы на основе обзора основных направлений про-

ектирования методики выбран подход, основанный на идее разработки конструктора учебных заданий, направленных 

на формирование деятельностных компонентов функциональной грамотности, предложена последовательность видов 

деятельности учителя, определяющих основу для проектирования методов формирования (развития) функциональной 

грамотности у обучающихся средней школы, приведены примеры совокупности учебных заданий для формирования 

одного из компонентов функциональной грамотности – функциональной математической грамотности, а также при-

мер действий при работе с задачным материалом предметного характера. Для получения результатов использованы 

методы контент-анализа подходов к определению понятия, анализ нормативной документации, сопоставление, про-

ектирование видов учебно-познавательной деятельности обучающихся. В заключении обращается внимание на содер-

жательную и деятельностную вариативность формулировок учебных заданий, а также на универсальность предложен-

ной последовательности действий учителя. 

Ключевые слова: функциональная математическая грамотность, методы формирования функциональной гра-

мотности, учебные задания для формирования функциональной грамотности. 

 

Alexander Vladimirovich Slepukhin 

Ekaterinburg 

Methodological aspects of the formation of the component of functional mathematical 

literacy among secondary school students 

The article actualizes the problem of designing a methodology for forming the components of functional literacy among 

secondary school students. As part of solving the problem, based on a review of the main directions of designing the method-

ology, an approach was chosen based on the idea of developing a constructor of educational tasks aimed at forming the activity 

components of functional literacy, a sequence of teacher activities that determine the basis for designing methods for the for-

mation (development) of functional literacy among students schools, examples of a set of educational tasks for the formation 

of one of the components of functional literacy - functional mathematical literacy, as well as an example of actions when 

working with task material of a subject nature are given. To obtain the results, methods of content analysis of approaches to 

the definition of the concept, analysis of normative documentation, comparison, design of types of educational and cognitive 

activities of students were used. In conclusion, attention is drawn to the content and activity variability of the wording of 

educational tasks, as well as to the universality of the proposed sequence of teacher actions. 

Keywords: functional mathematical literacy, methods of formation of functional literacy, training tasks for the formation 

of functional literacy. 

 

Введение 

В условиях перехода к обновленным ФГОС 

ООО [6] проблема проектирования методики фор-

мирования, развития и диагностики развития компо-

нентов новых образовательных результатов (в част-

ности, функциональной грамотности) является акту-

альной. Это связано, прежде всего, с расстановкой 

новых акцентов в содержательной детализации и де-

ятельностном наполнении требований к результа-

там обучения. Указанное обстоятельство приводит 

также к необходимости переосмысления содержа-

тельно-деятельностного наполнения обобщенных 

трудовых функции педагога (в контексте [5]). 

Анализ результатов педагогических исследо-

ваний ([2], [4], [7], [9]–[12] и др.) позволяет сфор-

мулировать суждение о двух ведущих направле-

ниях проектирования методики формирования 

компонентов функциональной грамотности:  

− использование предлагаемых в готовом 

виде специальных предметных практико-ориенти-

рованных, сюжетных, контекстных задач, форми-

рующих у обучающихся принятие и привыкание к 

разным контекстным форматам, и проектирование 

на их основе видов учебно-познавательной дея-

тельности с ориентацией на новые образователь-

ные результаты (в частности, функциональную 

грамотность), 

− выделение специфики учебных заданий, 

направленных на функциональную грамотность, и 

разработка конструкторов учебных и учебно-по-

знавательных заданий к предметным задачам, 

направленным на формирование всех компонентов 

образовательных результатов. 

Придерживаясь идеологии второго подхода, 

проиллюстрируем сущность отдельных элементов 

методики формирования компонентов функцио-

нальной грамотности, среди которых выберем 

функциональную математическую грамотность. 

Исследовательская часть  

В контексте обновленных ФГОС ООО, свя-

занном с детализацией и конкретизацией образова-

тельных результатов, выделим деятельностные 

компоненты функциональной математической гра-

мотности на основе анализа различных подходов к 

определению понятия и укажем их вариативное 

наполнение: 
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− определенный уровень образованности 

учащихся на уровне общего среднего образования, 

выражающий степень овладения учащимися клю-

чевыми компетенциями, позволяющий эффек-

тивно действовать в учебной деятельности и за её 

пределами [1];  

− уровень знаний, умений, необходимый 

обучающимся для полноценного функционирова-

ния в современном обществе, т.е. для решения ши-

рокого диапазона задач в различных сферах чело-

веческой деятельности, общения и социальных от-

ношений [3]; 

− способность человека формулировать, 

применять и интерпретировать математику в раз-

нообразных контекстах; включает в себя умения 

использовать математические понятия, проце-

дуры и факты для описания объектов и явлений 

окружающей действительности, проводить мате-

матические рассуждения, высказывать обосно-

ванные суждения [8]; 

− способность человека определять и пони-

мать роль математики в мире, в котором он живет, 

высказывать хорошо обоснованные математиче-

ские суждения, использовать математику для 

удовлетворения в настоящем и будущем своих по-

требностей [2]; 

− способность решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сфор-

мированных предметных, метапредметных и уни-

версальных способов деятельности, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий [6]. 

Сопоставление выделенных в тексте курси-

вом деятельностных компонентов позволяет сфор-

мулировать суждение о различии в деятельностном 

наполнении и остановиться на вопросе о факторах 

преимущественного выбора определения рассмат-

риваемого понятия. Для ответа на поставленный 

вопрос укажем следующие идеи: 

− определение должно содержать понятную 

учителю деятельностную составляющую обучаю-

щихся, т.е. включать надежно опознаваемые дей-

ствия ученика (такое содержание в определении 

фиксируется глаголами-действиями);  

− определение должно коррелировать с 

определениями ФГОС ООО для надежности реше-

ния поставленной задачи.  

В качестве начального результата описанной 

деятельности представим вариант выделения и 

фиксации в определении надежно опознаваемых 

действий, выполняемых обучающимися: опреде-

лять и понимать роль математики, высказывать 

обоснованные математические суждения, исполь-

зовать математику для удовлетворения потребно-

стей, мыслить математически, формулировать, 

применять и интерпретировать математику для ре-

шения задач в разнообразных практических кон-

текстах (в интерпретации, в том числе, [3]). 

Следуя обозначенному ранее контексту нор-

мативного документа, проиллюстрируем сущность 

детализации и конкретизации компонентов функ-

циональной математической грамотности: 

− формулировать ситуации математически – 

способность распознавать и выявлять возможности 

использовать математику, а затем формулировать 

(выделять) проблему, представленную в контексте 

реального мира, в математическую структуру 

(объект); 

− применять математику – способность 

применять математические понятия, факты, 

процедуры, рассуждения и инструменты для 

решения математически сформулированной 

проблемы и получения математических выводов; 

− интерпретировать / оценивать результаты 

– способность размышлять над математическими 

решениями, результатами, выводами, 

интерпретировать и оценивать их в контексте 

реальной проблемы; 

− рассуждать – способность делать 

логические заключения, рассуждать над тем, как 

сформулировать ситуацию математически, как 

применить предметные навыки, как 

интерпретировать результат. 

Проиллюстрированной на представленном ва-

рианте идеологии будем придерживаться при сопо-

ставлении компонентов функциональной матема-

тической грамотности с примерной рабочей про-

граммой, а также при проектировании задач кон-

кретного учебного занятия. 

Для раскрытия сущности и взаимосвязи от-

дельных элементов методики, связанных с целями, 

задачами, результатом обучения, укажем специаль-

ным образом на связь функциональной математи-

ческой грамотности с результатами обучения: 

− понимание роли математики в мире, вы-

сказывание обоснованных суждений и принятие 

решений, необходимых активному и размышляю-

щему гражданину соответствует личностному ре-

зультату, а именно таким компонентам, как ценно-

сти научного познания, личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изме-

няющимся условиям; 

− способность проводить математические 

рассуждения, формулировать, применять, интер-

претировать математику для решения проблем в 

разнообразных контекстах реального мира соот-

ветствует метапредметному результату, а именно – 

компонентам базовых логических действий, ра-

боты с информацией; 

− использование математических понятий, 

процедур, фактов и инструментов для описания и 

объяснения явлений соответствует предметным ре-

зультатам.  

Представленная связь позволяет сформулиро-

вать суждение о наполняемости компонентами функ-

циональной математической грамотности большин-

ства компонентов основных групп личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 
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Далее рассмотрим сопоставление выделенных 

в определении компонентов функциональной мате-

матической грамотности с фрагментом примерной 

рабочей программы. Проиллюстрируем обозначен-

ный шаг на примере учебного курса «Математика» 

5-6 классов [7], в программе которого акцентиру-

ются следующие умения: распознавать математи-

ческие объекты в реальных жизненных ситуациях, 

применять освоенные умения для решения прак-

тико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты, оценивать их на соответ-

ствие практической ситуации.  

В контексте необходимости детализации и 

конкретизации выделенных компонентов функци-

ональной математической грамотности проиллю-

стрируем варианты выделения операционного со-

става деятельности. 

Умение распознавать математические объ-

екты в реальных жизненных ситуациях детализи-

руется на следующие операции (действия): 

− знать характеристические особенности ма-

тематического объекта, 

− отличать друг от друга (обнаруживать раз-

личия) математические объекты в жизненных ситу-

ациях, 

− разбирать объекты по характеристическим 

особенностям, 

− объяснять результат распознавания. 

Умение интерпретировать полученные ре-

зультаты: 

−  переводить результат с одного языка на 

другой (с языка исходной задачи на алгебраиче-

ский и обратно, представление информации в таб-

личном виде), 

− раскрывать смысл результата, 

− формулировать (истолковывать) действия 

по интерпретации результата. 

Умение оценивать результаты на соответ-

ствие практической ситуации: 

− выделять (формулировать) критерии оце-

нивания, 

− сопоставлять характеристику результатов 

с выделенными критериями, 

− формулировать оценочное суждение. 

Для каждой из полученных в результате дета-

лизации и конкретизации операций будем форму-

лировать учебное (учебно-познавательное)  

задание. 

Акцентируем внимание на данном этапе на то, 

что примерную рабочую программу по курсу целе-

сообразно рассматривать как основной ориентир 

для проектирования методики формирования 

компонентов не только предметных и 

метапредметных результатов, но и 

функциональной математической грамотности. 

С учетом необходимости реализации рефлек-

сивной компоненты (обозначенной также в норма-

тивном документе) сформулируем пример учеб-

ного задания, позволяющего ориентироваться на 

формирование функционирования получаемых 

знаний и действий со знаниями: 

− приведите пример ситуации (практико-

ориентированной, профессионально-ориентиро-

ванной, учебной, жизненной), когда необходима 

выделенная последовательность действий (дея-

тельность); 

− в случае затруднения выберите пример из 

приведенных на доске (в презентации и т.д.). 

Проиллюстрируем сущность проектирования 

средств формирования функциональной грамотно-

сти, а именно – совокупности учебных заданий – на 

конкретном примере фрагмента примерной рабо-

чей программы для учебного курса «Математика» 

5 класса [7] (табл. 1). 

Таблица 1 

Фрагмент примерной рабочей программы учебного курса «Математика» 

Название 

раздела 

(темы) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Обыкновен-

ные дроби 

Решение текстовых задач, со-

держащих дроби. Основные за 

дачи на дроби. Применение 

букв для записи математиче-

ских выражений и предложе-

ний  

Моделировать ход решения задачи с помощью ри-

сунка, схемы, таблицы.  

Приводить, разбирать, оценивать различные решения, 

записи решений текстовых задач.  

Критически оценивать полученный результат, осу-

ществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответ-

ствие условию, находить ошибки.  

Знакомиться с историей развития арифметики  

На основании выделенного фрагмента про-

граммы распределяем и формулируем цели учеб-

ного(ых) занятия(ий): 

− личностного уровня: формирование пони-

мания этапов развития арифметики и значимости 

для развития цивилизации (ценности научного по-

знания); 

− метапредметного уровня: формирование 

умения оценивать различные решения текстовой 

задачи, результат решения текстовой задачи, ин-

терпретировать модель решения текстовой задачи 

(компоненты функциональной математической 

грамотности), формирование умения осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию (компоненты регулятивных УУД); 
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− предметного уровня: формирование уме-

ния моделирования хода решения задачи с помо-

щью рисунка.  

Сопоставление планируемых результатов с 

компонентами функциональной математической 

грамотности, выделенными во фрагменте пример-

ной рабочей программы, может привести к необхо-

димости уточнения формулировок целей.  

На основании полученных формулировок це-

лей формулируем задачи учебного(ых) занятия(ий) 

на языке деятельностного подхода (далее приве-

дена иллюстрация для задач личностного и мета-

предметного уровней). 

Задачи личностного уровня: представить ин-

формацию об этапах развития арифметики в фор-

мате ленты времени (с пропусками), сформулиро-

вать учебное задание на заполнение пропусков в 

ленте времени, оценить результаты выполнения 

учебного задания, выделить основные затруднения 

при заполнении пропусков, прокомментировать 

затруднения и пути преодоления затруднений, 

сформулировать задание на осмысление значимо-

сти знаний об этапах развития науки, прокоммен-

тировать результат выполнения задания. 

Задачи метапредметного уровня: сформулиро-

вать учебное задание на выделение критериев оце-

нивания различных способов решения, сформулиро-

вать учебное задание на выделение критериев оце-

нивания результата решения текстовой задачи, 

сформулировать учебное задание на оценивание 

различных способов решения задачи и оценивание 

результата решения, оценить результаты выполне-

ния учебных заданий, сформулировать критические 

суждения и замечания; прокомментировать осу-

ществляемую деятельность установления соответ-

ствия результатов выполнения задания на заполне-

ние пропусков с точки зрения раскрытия сущности 

самоконтроля, обсудить другие возможные дей-

ствия в составе деятельности самоконтроля, сфор-

мулировать задание на выделение значимости ука-

занных видов действий самоконтроля, оценить ре-

зультаты выполнения задания. 

Дальнейший шаг связан с уточнением форму-

лировок задач на основе соотнесения с выделен-

ным операционным составом деятельности. Пред-

ставим вариант уточнения для приведенного фраг-

мента задач. 

Задачи личностного уровня: представить ин-

формацию об этапах развития арифметики в фор-

мате ленты времени (с пропусками), сформулиро-

вать учебное задание на заполнение пропусков в 

ленте времени, оценить результаты выполнения 

учебного задания, выделить основные затруднения 

при заполнении пропусков, прокомментировать за-

труднения и пути преодоления затруднений, сфор-

мулировать задание на осмысление значимости 

знаний об этапах развития науки, прокомментиро-

вать результат выполнения задания 

Задачи метапредметного уровня: сформулиро-

вать учебное задание на выделение критериев оце-

нивания различных способов решения, сформулиро-

вать учебное задание на выделение критериев оце-

нивания результата решения текстовой задачи, 

сформулировать учебное задание на оценивание 

различных способов решения задачи с точки зрения 

соответствия выделенным критериям, сформули-

ровать учебное задание на оценивание результата 

решения с точки зрения соответствия выделенным 

критериям, сформулировать задание на получение 

обучающимися оценочного суждения; оценить ре-

зультаты выполнения учебных заданий, сформули-

ровать критические суждения и замечания; проком-

ментировать осуществляемую деятельность уста-

новления соответствия результатов выполнения за-

дания на заполнение пропусков с точки зрения рас-

крытия сущности самоконтроля, обсудить другие 

возможные действия в составе деятельности само-

контроля, сформулировать задание на выделение 

значимости указанных видов действий само-

контроля, оценить результаты выполнения задания. 

На основе полученных формулировок задач 

формулируем учебные задания: 

− на основе представленной информации об 

этапах развития арифметики заполните пропуски в 

ленте времени, объясните результат заполнения 

пропусков; объясните, зачем может понадобиться 

информация об этапах развития арифметики; 

− выделите действия, необходимые для по-

лучения модели решения задачи; выделите крите-

рии оценивания различных способов решения, вы-

делите критерии оценивания результата решения 

текстовой задачи, оцените различные способы ре-

шения задачи согласно выделенным критериям, 

сформулируйте оценочное суждение, оцените ре-

зультат решения задачи согласно выделенным кри-

териям, сформулируйте оценочное суждение;  

− объясните, какие возможные действия вы 

будете осуществлять в процессе самоконтроля, 

объясните значимость указанных видов действий 

самоконтроля, в каких жизненных (профессио-

нально-ориентированных) ситуациях эти действия 

будут необходимыми. 

Дополняя специальным образом рассмотрен-

ную последовательность действий примером органи-

зации деятельности с имеющимся задачным матери-

алом, проиллюстрируем универсальность предлагае-

мой методики для предметных задач любого типа. 

Пример предметной задачи 1. Велосипедная 

рама – основная часть велосипеда, к которой кре-

пятся прочие компоненты. Размер удобной рамы за-

висит от роста человека. В рекомендациях для под-

бора велосипеда приводятся следующие данные: 

«Размеры рамы (в см) и ее соотношение с ростом ве-

лосипедиста: Рост 190 см (и более): шоссейные – 57-

59, дорожные – 56-58, горные – 48-50. Рост 180 см: 

шоссейные – 53-55, дорожные – 50-52 и горные – 44-

46. Рост 170 см: шоссейные – 50-52, дорожные – 46-

48, горные – 41-44». В каких пределах будет реко-

мендован выбор размера рамы для горного велоси-

педа при росте велосипедиста 185 см?  
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Приведем пример совокупности учебных за-

даний к задаче 1 (согласно определению [2]) и ком-

ментария о соответствии компонентам функцио-

нальной математической грамотности: 

− представьте данную информацию в таб-

личном виде (интерпретация); 

− объясните алгоритм решения задачи по 

таблице (умение формулировать); 

− приведите пример ситуации, когда перевод 

условия задачи в формат таблицы может ускорить 

процесс решения или догадки до решения про-

блемы (акцент на рефлексию); 

− придумайте формулировку аналогичной 

задачи по составленной таблице (мыслить матема-

тически).  

Пример предметной задачи 2. В пиццерии го-

товят две круглые пиццы одинаковой толщины, но 

разного размера. Меньшая – имеет диаметр 30 см и 

стоит 32 условные денежные единицы. Большая – 

имеет диаметр 40 см и стоит 40 условных денеж-

ных единиц. Сколько стоит порция, состоящая из 

четвертины каждой пиццы и стакана сока, стои-

мость которого 20 условных денежных единиц? 

([13], с уточнением). 

Приведем пример совокупности учебных за-

даний к материалу для формирования компонентов 

функциональной математической грамотности (со-

гласно определению [3]):  

− интерпретируя имеющиеся и полученные 

дополнительными вычислениями числовые дан-

ные, ответьте на вопрос «Какую пиццу выгоднее 

покупать?»;  

− аргументируйте ответ, указав сущность 

выгоды (интерпретируя сравнение числовых ре-

зультатов для категории «выгода»); 

− составьте аналогичную задачу; 

− приведите пример ситуации, когда состав-

ление аналогичной задачи помогает решить дан-

ную задачу. 

Заключение 

В качестве вывода отметим следующие суж-

дения.  

Основным ориентиром для проектирования ме-

тодики формирования компонентов функциональной 

грамотности (как и других результатов обучения) це-

лесообразно рассматривать примерную рабочую про-

грамму по учебному курсу. Основными видами дея-

тельности учителя при проектировании совокупно-

сти учебных заданий являются детализация, конкре-

тизация, а также дифференциация выделенных ком-

понентов функциональной грамотности или других 

результатов обучения (реализация которой осуществ-

ляется только с учетом психолого-педагогической ха-

рактеристики обучающихся). Допустим вариатив при 

формулировке учебных заданий за счет ориентации 

на разные подходы к определению понятия. Выде-

ленные виды деятельности составляют основу проек-

тирования методов формирования (развития) функ-

циональной грамотности у обучающихся средней 

школы. 

Рассмотренный подход целесообразно приме-

нять для формирования других компонентов не только 

функциональной грамотности, но и личностных, и ме-

тапредметных результатов обучения, что позволяет 

сделать заключение о его универсальности.  
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Курсовая работа как средство методической подготовки бакалавров  

педагогического образования к проектированию учебного процесса 

Статья посвящена рассмотрению методической подготовки будущих педагогов профессионального образования 

к проектированию учебного процесса посредством выполнения ими курсовой работы по теории и методике препода-

вания специальных дисциплин. Раскрываются основная цель и целый ряд важных современных требований к данной 

курсовой работе, направленных на формирование и развитие целого комплекса универсальных, общекультурных и 

профессиональных компетенций. Предложена последовательность выбора обязательных составляющих для правиль-

ной формулировки темы с учетом заявленных условий, в связи с тем, что она не дается студентам в готовом виде, а 

формулируется ими самостоятельно с учетом их интересов. В статье представлена рекомендуемая структура курсовой 

работы и последовательность организации методического исследования, связанного с проектированием процесса про-

фессиональной подготовки.  

В заключительной части статьи дается характеристика разработанного и апробированного автором учебно-ме-

тодического пособия в форме практикума по выполнению курсовой работы. Практикум предназначен для студентов 

по направлению подготовки 44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям), а также для преподавателей-мето-

дистов, осуществляющих руководство курсовыми работами по методике профессионального обучения. 

Ключевые слова: курсовая работа, проектирование учебного процесса, методическая подготовка, бакалавр пе-

дагогического образования.  

Margarita Alekseevna Startseva 

Shadrinsk 

Term paper as a means of methodical training of future teachers of vocational education 

and training for the design of the educational process 

The article deals the with methodical training of future vocational teachers through their term paper on the theory and 

methodology of teaching special disciplines. The author reveals the main purpose and a number of important modern require-

ments for the term paper, aimed at the formation and development of a whole complex of universal, general cultural and 

professional competencies. The author offers the sequence of choosing the compulsory components for the correct formulation 

of the topic taking into account the stated conditions. The topic is not given to the students in a ready-made form but is formu-

lated by them independently based on their interests. The article presents the recommended structure of the term paper and the 

sequence of its organization on the design of the professional training process. 

In conclusion, the author gives a characteristic of the educational and methodical manual in the form of a workshop. The 

workshop is for students in the field of training 44.03.04 – Vocational training as well as for teachers-methodists conducting 

the term papers. 

Keywords: term paper, design of the educational process, methodical training, bachelor of pedagogical education. 

 

Введение. Курсовая работа по теории и методике 

преподавания специальных дисциплин занимает важное 

место в подготовке будущих бакалавров педагогиче-

ского образования. Она нацелена на формирование уме-

ния использования всей системы психолого-педагогиче-

ских и дидактических знаний студента для решения ак-

туальных методических проблем. 

Курсовая работа является учебным исследованием, 

в основе которого лежит самостоятельная творческая дея-

тельность обучающегося по решению реальной проблем-

ной методической задачи, связанной с проектированием 

учебного процесса в условиях среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения или до-

полнительного профессионального образования с учетом 

современных педагогических технологий и методик. 

В ходе данной курсовой работы осваиваются основы 

научного исследования, изучаются прогрессивные идеи в 

сфере образования, углубляются и систематизируются 

знания по психолого-педагогическим дисциплинам и ме-

тодике профессионального обучения. Разнообразные 

виды деятельности, которые студент выполняет в про-

цессе решения поставленных в курсовой работе задач, 

способствуют реализации компетентностного подхода, 

формированию и развитию целого комплекса как обще-

культурных, так и профессиональных компетенций.  

При выполнении курсовой работы студент получит 

опыт в соответствии с основной целью вида профессио-

нальной деятельности и трудовыми функциями, заявлен-

ными Профессиональным стандартом «Педагога про-

фессионального обучения, среднего профессионального 
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образования и дополнительного профессионального об-

разования» [3]. 

Необходимо отметить, что к курсовой работе 

предъявляется целый ряд требований, важнейшими из 

которых являются следующие: 

− современность и актуальность тематики, прак-

тическая значимость и профессионально-методическая 

направленность; 

− отражение личного и обобщенного передового 

педагогического опыта проектирования учебной дея-

тельности; 

− соответствие курсовой работы требованиям 

нормативных документов, регламентирующих образова-

тельный процесс с учетом конкретного вида и уровня об-

разования;  

− обобщение и анализ материалов научной лите-

ратуры, методических журналов, периодических источ-

ников, учебных пособий; критическое представление 

всего спектра взглядов по разрабатываемой теме; 

− отражение современного состояния и прогрес-

сивных тенденций в педагогике, психологии, теории и 

методике профессионального обучения; 

− организация предложенного в курсовой работе 

учебного процесса на основе актуальных требований и 

компетентностного подхода; 

− обоснованность выводов и практических реко-

мендаций; 

− наличие элементов творчества и новизны; 

− соответствие курсовой работы требованиям ме-

тодических рекомендаций по содержанию, объему и 

оформлению [1]. 

Окончательные требования к выполнению курсо-

вых работ могут быть предъявлены с учетом специфики 

конкретной темы. Так как от нее зависит, какой раздел 

курсовой работы должен быть проработан более глубоко 

и содержательно, а какая часть может быть уменьшена 

или даже отсутствовать. Это решается в каждом отдель-

ном случае индивидуально. 

Исследовательская часть. Многолетний опыт 

планирования и руководства курсовыми работами в рам-

ках курса «Теория и методика преподавания специаль-

ных дисциплин» позволяет выделить в данной статье не-

которые специфические моменты авторской методики. 

В предложенном нами подходе тема курсовой ра-

боты не дается студентам в готовом виде, она формули-

руется ими самостоятельно с учетом их интересов, воз-

можностей и способностей, но с обязательном набором 

требуемых составляющих. Тема должна быть связана с 

проектированием конкретного образовательного про-

цесса. Необходимо обратить особое внимание на пра-

вильность ее формулировки, обязательно учитывающей 

(и отражающей) три основных условия: 

Во-первых: в формулировке темы должен быть 

заявлен конкретный образовательный уровень 

(СПО, ДПО или профессиональное обучение (ПО)) 

и(или) образовательная (или иная) организация, в рам-

ках, которой происходит обучение. Представленный воз-

можный перечень уровней образования обусловлен тре-

бованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» о 

том, что «Область и сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу ба-

калавриата, могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: «Образование и наука» (в сфере профессио-

нального обучения, профессионального образования, до-

полнительного образования)» [2, С. 3]. 

Во-вторых: в формулировке темы должна быть 

заявлена рабочая профессия (специальность или ка-

тегория слушателей) или квалификация. 

Выбор рабочей профессии или специальности для 

курсовой работы должен оцениваться с учетом требова-

ния соответствия профилю подготовки студента.  

Для выбора можно воспользоваться документом 

«Перечень профессий, специальностей и квалификаций, 

по которым осуществляется подготовка по образователь-

ным программам СПО». Данный документ имеет перио-

дические изменения и обновления, поэтому обязательно 

нужно ориентироваться на его последнюю редакцию.   

В перечне необходимо найти соответствующую 

профилю подготовки профессию или специальность и 

выписать ее: 

− наименование (профессий/специальностей); 

− код (профессий/специальностей); 

− квалификацию. 

Далее необходимо по коду профессии (или специ-

альности) найти ФГОС СПО (четвертого поколения, не 

ранее 2018 г.) и соответствующую ему примерную ос-

новную образовательную программу (ПООП) последней 

редакции, которая необходима для проработки следую-

щего третьего условия. 

В-третьих: для правильно сформулированной 

темы курсовой работы характерна не обширность по-

ставленных вопросов, а глубина разработки. Поэтому в 

теме обязательно отмечаются определенные условия, 

характеризующие широту охвата данной работы, ее 

границы.  

Такими условиями могут быть: квалификация обу-

чающихся (слушателей), определенная дисциплина, про-

фессиональный модуль или междисциплинарный курс, 

спец. курс, курсы повышения квалификации или пере-

подготовки, вид практики (учебная или производствен-

ная), профессионально ориентированный кружок, кон-

курс проф. мастерства, олимпиада по профессии и т.п.  

Для определения третьего условия необходимо в 

ПООП найти учебный план, в котором из общепрофес-

сионального или профессионального цикла выбрать на 

свое усмотрение: общепрофессиональную дисциплину 

или ПМ, МДК, практику (учебную или производствен-

ную), спец. курс, факультатив, курс по выбору и т.п. Вы-

бор обязательно должен соответствовать направлению и 

профилю профессиональной подготовки студента, вы-

полняющего курсовую работу.  

Таким образом, в формулировке темы должен 

быть заявлен процесс проектирования занятий для 

конкретного образовательного уровня (СПО, ДПО, 

ПО) (при этом, может быть уточнение, где происходит 

обучение, т.е. в рамках, какой образовательной (или 

иной) организации), по конкретной профессии или 

специальности (т.е. должно быть понятно, кого обу-

чают) и при изучении конкретной дисциплины или 

МДК, спец. курса и т.п. 

Для формулировки темы курсовой работы можно 

использовать (но не обязательно) следующий шаблон 

(написанное курсивом может быть заменено тем, что 

указано в скобках; подчеркнутые элементы выбираются 

из представленных вариантов самостоятельно): 

«Проектирование фрагмента (или занятий) дисци-

плины (или: междисциплинарного курса, спец. курса, 

курса повышения квалификации или переподготовки, 

учебной (или производственной) практики, профессио-

нально ориентированного кружка и т.п.) «..название..» 

для профессии (или специальности, или можно указать 
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квалификацию) ...название... в условиях среднего про-

фессионального образования (или ПО, или ДПО, или 

указать образовательную (или иную организацию)». 

Примеры:  

«Проектирование фрагмента дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» для специальности 

«Банковское дело» в условиях среднего профессиональ-

ного образования». Заявленный в теме учебный процесс 

связан с подготовкой по специальности «Банковское 

дело» в образовательной организации СПО при изуче-

нии дисциплины «Основы предпринимательской дея-

тельности». 

«Проектирование курса повышения квалификации 

«Бережливое производство» для автомехаников на авто-

транспортном предприятии». Учебный процесс связан с 

дополнительным профессиональным обучением в рамках 

курсов повышения квалификации по рабочей профессии 

«автомеханик» на автотранспортном предприятии. 

После утверждения темы следующим шагом работы 

над курсовой является составление плана, раскрывающего 

содержание и последовательность выполнения основных 

этапов. План согласуется с руководителем, в нем опреде-

ляются конкретные сроки и содержание работы. Наличие 

плана является обязательным, так как он помогает сту-

денту самостоятельно и осознанно работать над курсовой, 

облегчает контроль руководителя за качеством и своевре-

менностью выполнения поставленных задач.  

В оглавлении последовательно излагается вся 

структура курсовой работы с указанием названий глав 

(или разделов) и параграфов (или подразделов) основной 

части, при этом их формулировки должны точно соот-

ветствовать сущности самой работы, быть краткими, 

четкими, наглядно отражать ее внутреннюю логику.  

Планируемая нами курсовая работа по теории и ме-

тодике преподавания спец. дисциплин состоит из двух 

глав (разделов). Первая глава посвящена анализу норма-

тивных документов и их требований, регламентирую-

щих организационные и содержательные аспекты про-

фессиональной подготовки. В первом параграфе данной 

главы изучаются такие документы, как: ФГОС СПО и со-

ответствующая ПООП, проводится актуализация плани-

руемых в них результатов с трудовыми функциями про-

фессионального стандарта. В рамках второго и третьего 

параграфов сравниваются учебные программы выбран-

ной для проектирования дисциплины (или МДК, спец. 

курс и т.п.) разных образовательных организаций с при-

мерной рабочей программой из ПООП. Рекомендуется 

представлять результаты анализа в форме сравнитель-

ных таблиц, матриц, схем. Обязательным условием явля-

ется наличие ссылок на использованные источники.  

Вторая глава связана с выполнением перспектив-

ного и текущего планирования фрагмента конкретного 

учебного процесса на компетентностной основе с уче-

том, выявленных в предыдущей главе требований. В пер-

вом параграфе второй главы прорабатываются детали 

проектирования учебной деятельности в форме фраг-

мента календарно-тематического плана.  

Второй параграф посвящен анализу информацион-

ного обеспечения с учетом указаний ФГОС в примерной 

рабочей программе (она находится в Приложении 

ПООП) и рабочих программах конкретных образова-

тельных организаций, взятых ранее для сравнения. В 

конце параграфа необходимо сделать обоснованный вы-

вод о выборе основных и дополнительных учебников, а 

также информационных источников содержание, кото-

рых наилучшим образом соответствует заявленным  

требованиям. 

В ходе выполнения третьего параграфа осуществ-

ляется проектирование занятий с разработкой учебно-

методического обеспечения. Особое внимание при этом 

уделяется обязательному использованию современных 

педагогических технологий, интерактивных методов 

обучения, применению информационно-коммуникатив-

ных технологий, организации учебной деятельности на 

основе проблемного обучения и активно-деятельност-

ного подхода.  

Заключительный параграф позволяет провести ре-

флексию и самооценку результатов проектной деятель-

ности в форме методического анализа разработанных 

планов-конспектов. 

Отбор и формулировка структурных составляющих 

курсовой работы определяется конкретной темой и логи-

кой ее изложения с учетом предъявляемых требований. 

Для курсовой работы, связанной с уровнем СПО, в 

оглавлении должны отражаться и рассматриваться сле-

дующие общие вопросы (ВАЖНО: если в теме заявлена 

специальность, то слово «профессия» не пишется, если – 

дисциплина, то «МДК» не пишется и наоборот). 

Приведем пример плана курсовой работы по тео-

рии и методике преподавания специальных дисциплин. 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (или ПРОФЕССИИ) ее 

шифр и «название» В УСЛОВИЯХ СПО.  

1.1. Анализ ФГОС СПО, ПООП и профессионального стандарта. 

1.2. Сравнительный анализ рабочих программ дисциплины (или МДК, практики, спецкурса, кружка, курсов ПК 

и т.п.) шифр и «название». 

1.3. Фрагмент содержания сводного тематического плана. 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФРАГМЕНТА ДИСЦИПЛИНЫ (или МДК, практики, спецкурса, кружка, курсов ПК и т.п.) 

шифр и «название» ДЛЯ БУДУЩИХ ...указать КВАЛИФИКАЦИЮ. 2.1. Фрагмент календарно-тематического 

плана для раздела «указать название».  

2.2. Изучение и анализ содержания тем проектируемых занятий в учебных пособиях. 

2.3. Проектирование занятий с учетом требований нормативных документов и современных методик. 

2.3.1. План-конспект по теме «указать название». 

2.3.2. План-конспект по теме «указать название». 

2.4. Методический анализ разработанных занятий.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.  

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1. Указать вид (например: презентация, тест, письменная инструкция и т.п.) и «конкретное назва-

ние». 
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Использованные в данном примере названия струк-

турных составляющих отражают суть их содержания. 

Непосредственно в конкретной курсовой работе формули-

ровки должны конкретизироваться с учетом заданной 

темы. Эта конкретика осуществляется через точные назва-

ния, которые должны указываться в обозначенных местах.  

Если курсовая работа связана с другим образова-

тельным уровнем, например, с профессиональным обу-

чением в условиях предприятия (учебного центра) или с 

дополнительным профессиональным образованием (кур-

сами переподготовки или повышения квалификации), то 

возможно изменение структурных составляющих, кото-

рое обязательно согласовывается с руководителем кур-

совой работы.   

Накопленный нами опыт методической подготовки 

позволил разработать учебно-методическое пособие в 

форме практикума по выполнению курсовой работы на 

основе требований ФГОС к результатам освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы, 

нормативных требований общепринятых в системе выс-

шего образования к курсовым работам, а также с учетом 

опыта и сложившихся традиций проведения курсовых 

работ на кафедре профессионально-технологического 

образования Шадринского государственного педагоги-

ческого университета. Эти требования не должны огра-

ничивать и сковывать студента в проявлении самостоя-

тельности и творчества. Они представляют собой необ-

ходимый базовый минимум для успешной методологи-

чески грамотной учебно-исследовательской работы.  

Практикум предназначен для студентов по направ-

лению подготовки 44.03.04 – Профессиональное обуче-

ние (по отраслям), а также для преподавателей-методи-

стов, осуществляющих руководство курсовыми рабо-

тами по методике профессионального обучения. 

Представленные нами методические рекомендации 

имеют четкие пояснения и указания для выполнения 

всех основных этапов курсовой работы по теории и ме-

тодике преподавания специальных дисциплин. Рассмат-

риваются вопросы выбора темы, разработки структуры и 

организации методического исследования, связанного с 

проектированием процесса профессиональной подго-

товки. Выделяются методические требования к перспек-

тивному и текущему планированию учебного процесса в 

рамках СПО. Указываются условия защиты и оценки ре-

зультатов курсовой работы. Предлагаемые в пособии по-

дробные рекомендации к выполнению всех перечислен-

ных элементов структуры, позволяют студентам рабо-

тать организованно, самостоятельно и получить каче-

ственный проектный результат [4].  

Практикум разработан в формате электронного по-

собия, позволяющего осуществлять быструю навигацию 

посредством цифровых инструментов. Используется 

оглавление с постраничными ссылками. Имеются интер-

активные ссылки на нормативные документы, а также 

сайты и программы для создания цифровых образова-

тельных ресурсов. По ходу текста по мере необходимо-

сти предлагаются ссылки на выше (или ниже) представ-

ленную информацию или приведенные примеры, что 

позволяет быстро вспомнить и актуализировать важный 

на данный момент, но ранее изученный материал или ре-

зультат выполненных заданий и проведенных анализов.  

Для наглядности в данных методических рекомен-

дациях использованы условные обозначения посред-

ством цветового выделения разного вида информации:  

− примеры в тексте – выделены заливкой желтого 

цвета,  

− задания для выполнения – голубым,  

− места для заполнения – зеленым,  

− с пометкой «важно» – красным,  

− шаблоны – серым.  

В курсовой работе результаты многих заданий и 

итоги аналитической работы, как правило, предлагается 

оформить в таблицы, при этом следует учесть: 

− представленные по ходу объяснения выполне-

ния заданий таблицы с одинарным номером можно ис-

пользовать как шаблон для заполнения, используя напе-

чатанные названия заголовков граф и строчек, но при 

необходимости изменяя размерность шрифтов и интер-

валов с учетом, заявленных к оформлению курсовой ра-

боты требованиям; 

− таблицы на желтом фоне идут с двойной нуме-

рацией, т.к. – это примеры из курсовых работ, где номера 

таблиц связаны с номером главы. 

Заключение. Подводя итог представленного в дан-

ной статье опыта можно констатировать, что результаты 

выполнения курсовой работы по теории и методике пре-

подавания специальных дисциплин демонстрируют 

насколько глубоко студент овладел теоретическими зна-

ниями методики профессионального обучения, научился 

реализовывать их при решении конкретных психолого-

педагогических, дидактических и методических задач. В 

целом курсовая работа позволяет систематизировать, за-

крепить и расширить методические знания, а также со-

вершенствовать профессионально значимые компетен-

ции будущих бакалавров педагогического образования 

по проектированию учебного процесса. 
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Анализ зарубежного опыта обучения чтению и письму  

на английском языке младших школьников 

Глобализация системы образования невозможна без изучения иностранного языка. Исследователями непре-

рывно ведется поиск новых средств и методов обучения иностранному языку. В статье автор акцентирует внимание 

на анализе зарубежного опыта преподавания английского языка в начальной школе, особое внимание уделяется обу-

чению чтению и письму. Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска новых путей развития и 

пополнения средств обучения, направленных на улучшение навыков обучения чтению и письму в начальной школе. 

В данной статье проанализировано шесть исследований, проведенных в европейских и азиатских странах. Исследова-

ния рассматривались с разных точек зрения. В исследованиях обучение чтению и письму на английском языке рас-

сматривалось с точки зрения обучающихся и педагогов; рассматривалась также обратная связь педагогов с учениками 

и изучалась система оценивания знаний. Анализ, проведенный в данной работе, был направлен на то, чтобы составить 

более полную картину разнообразия подходов, доступных учителям, и решить проблемы, с которыми сталкиваются 

младшие школьники при обучении чтению и письму на английском языке. Проведенный анализ будет полезен учите-

лям для совершенствования методов преподавания и оценки навыков чтения и письма младших школьников. 

Ключевые слова: зарубежный опыт, обучение, чтение, письмо, младшие школьники. 

 

Ekaterina Petrovna Turbina 

Shadrinsk 

The analysis of foreign experience on teaching english reading  

and writing to primary schoolchildren 

Globalization of the education system is impossible without learning a foreign language. Researchers are continuously 

searching for new means and methods of teaching a foreign language. The author focuses on the analysis of foreign experience 

of teaching English in primary school, special attention is paid to teaching reading and writing. The relevance of the study is 

the necessity to find new ways of developing and replenishing learning tools aimed at improving reading and writing skills in 

elementary school. This article analyzes six studies conducted in European and Asian countries. The studies were considered 

from different points of view. In the studies, teaching reading and writing in English was considered from the point of view of 

schoolchildren and teachers; teachers' feedback with schoolchildren was also examined and the assessment system was studied. 

The analysis was aimed at creating a more complete picture of the diversity of approaches available to teachers and solving the 

problems faced by primary schoolchildren when learning to read and write in English. The analysis will be useful for teachers 

to improve teaching methods and assess the reading and writing skills of primary schoolchildren. 

Keywords: foreign experience, learning, reading, writing, primary schoolchildren. 
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Введение. Система образования в России раз-

вивается в условиях возрастающей глобализации 

экономических и социокультурных процессов, ин-

теграции в различных областях деятельности. Важ-

ную роль в обучении и развитии личности играет 

изучение иностранных языков как важного сред-

ства межкультурного взаимодействия. Начальный 

этап обучения является самым важным при изуче-

нии иностранного языка, так как младшие школь-

ники знакомятся с культурой и языком другого 

народа, для многих это первое знакомство с ино-

странным языком. Начальному этапу придается 

важное значение, потому что именно в это время 

формируется отношение к данному учебному пред-

мету, на основе которого будет осуществляться 

дальнейшее его усвоение. Изучение иностранного 

языка способствует всестороннему развитию млад-

ших школьников, активному включению в процесс 

изучения мышления, памяти, воображения и эмо-

ций. Знакомство с культурой другого народа фор-

мирует представление о мире, об осознания себя в 

этом мире как личности и принадлежности к опре-

деленной социокультурной общности людей.  

Цель данной статьи - провести анализ и изу-

чить зарубежный опыт обучения чтению и письму 

на английском языке, рассмотреть проблемы, с ко-

торыми сталкиваются учителя при обучении млад-

ших школьников иностранному языку за рубежом 

и предложить пути их решения используя зарубеж-

ный опыт. Обобщенно к данным проблемам можно 

отнести следующие: когнитивное развитие, моти-

вация, внимание, использование различных мето-

дик и оценка [10].  

В настоящее время хорошо известно, что обу-

чение чтению и письму младших школьников 

больше нельзя приравнивать к обучению учащихся 

старшего возраста [4]. С точки зрения когнитив-

ного развития, изучающие язык должны пройти че-

рез изменения в развитии в процессе обучения [15]. 

Эти различия в когнитивном развитии изучающих 

язык требуют разработки заданий и материалов для 

изучения языка, которые должны соответствовать 

этапам развития [17]. 

Мотивация младших школьников может со 

временем снижаться из-за отсутствия ясности в це-

лях изучения языка и потенциальных ощущений, 

что усилия, вложенные в изучение языка, не окупи-

лись [8]. Однако, поскольку младшие школьники 

не могут долго концентрировать внимание на од-

нотипных видах деятельности, необходимы меро-

приятия, которые могут поддерживать их мотива-

цию и вовлеченность [6]. Часто исследования по-

священы особенностям обучения иностранному 

языку старших школьников, однако мы считаем, 

что необходимо учитывать языковые предпочте-

ния младших школьников, поскольку эти знания 

могут помочь в обучении будущих учителей [11], 

так как именно учитель должен понимать потреб-

ности своих учеников и подбирать соответствую-

щие методики преподавания. 

Немаловажным аспектом является разработка 

соответствующих инструментов оценки владения 

языком, которые позволят учителям оценивать 

сильные и слабые стороны учащихся, необходимых 

для выбора методик преподавания иностранного 

языка и организации обратной связи [5]. В данной 

работе предпринята попытка сосредоточить внима-

ние на занятиях по иностранному языку для млад-

ших школьников и переосмыслить применяемые 

методы обучения чтению и письму в классе.  

Основное внимание мы уделили английскому 

языку, поскольку он стал де-факто языком обще-

ния в глобальном мире, и мы выделили навыки чте-

ния и письма, поскольку они являются важной ча-

стью обязательного начального и среднего образо-

вания. Согласно исследованиям [12], чтение - уме-

ние точно расшифровывать и понимать письмен-

ные тексты, является важным базовым навыком 

для младших школьников. Аналогично, письмо — 

это умение учащихся использовать символы 

(буквы алфавита, знаки препинания и пробелы) для 

создания связного текста. Чтение и письмо явля-

ются важными навыками в изучении английского 

языка. Развитие навыков чтения и письма у млад-

ших школьников начинается уже в 1 классе началь-

ной школы [20], когда учащиеся получают пись-

менные задания, их понимание прочитанного со-

вершенствуется. 

Однако, несмотря на явную взаимосвязь навы-

ков чтения и письма при изучении иностранного 

языка, не хватает эмпирических исследований 

того, как наилучшим образом интегрировать обу-

чение чтению и письму для младших школьников 

[20]. Несмотря на то, что исследователи признают 

[12], что хорошо развитые навыки чтения и письма 

необходимы учащимся для участия в критическом 

мышлении, обучении и самовыражении, суще-

ствует не мало трудностей, с которыми сталкива-

ются учителя при обучении младших школьников, 

а учащиеся часто находят чтение на английском 

языке сложным из-за недостатка словарного запаса 

[18] и трудностей с правильным написанием слов 

на английском языке [16,19].  

Учитывая, что английский язык во всем мире 

начинают преподавать во все более детском воз-

расте [10], исследователям в области преподавания 

английского языка важно предлагать опытным пре-

подавателям эмпирически обоснованные методики 

для улучшения обучения чтению и письму и обуче-

ния младших школьников. В данной работе мы 

остановили свой выбор на нескольких исследова-

ниях, посвященных данной проблеме. Перейдем к 

их рассмотрению. 

Анализ. Первое исследование [7] посвящено 

изучению следующей темы: “Морфологическое 

обучение и развитие чтения у младших школьников: 

обзор причинно-следственных связей”. Авторы 

обобщили исследования, направленные на изучение 

причинно-следственной связи между морфологиче-

ским обучением и развитием чтения, проведенные 
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по данной теме в период с 2004 по 2019 годы. Ос-

новное внимание было уделено учащимся в четырех 

странах (Китай, Египет, Сингапур и США). Иссле-

дование охватывало детей, которые начали изуче-

ние английского языка в детском саду и продолжили 

изучение до окончания школы. Результаты исследо-

вания подтвердили мнение о том, что четкое морфо-

логическое обучение может привести к повышению 

уровня морфологических знаний и знаний лексики у 

учащихся начиная с 3-го класса и старше. Однако 

авторы также отметили, что отсутствуют доказа-

тельства того, является ли морфологическое обуче-

ние более или менее эффективным для фонологиче-

ской осведомленности, точности и беглости чтения 

слов, правописания и понимания прочитанного. В 

дополнение к краткому обобщению результатов 

этого исследования, авторы предложили программу 

для будущих исследований, советующую рассмот-

реть возможность измерения эффектов переноса, 

принятия кросс-лингвистической перспективы и 

изучения морфологического обучения у детей млад-

шего возраста.  

Во второй статье [2] “Изучение важности сло-

варного запаса для английского языка как дополни-

тельного средства понимания прочитанного учащи-

мися” Брукс, Клентон и Фрейзер сообщают об ис-

следовании факторов (т.е. знания словарного запаса, 

навыков расшифровки слов, беглости чтения и об-

щих лингвистических способностей), которые мо-

гут повлиять на способность понимания прочитан-

ного на английском языке. Хотя их результаты по-

казали, что лингвистические способности и беглость 

чтения являются важными переменными, различия 

в словарном запасе были более надежным предикто-

ром понимания прочитанного. Учитывая этот вы-

вод, они утверждали, что учителям английского 

языка важно предоставлять словарную поддержку 

учащимся в начальной школе, чтобы улучшить их 

понимание академических текстов при чтении. 

Следующие два исследования, которые мы рас-

смотрели были посвящены изучению письма на ан-

глийском языке с точки зрения учащихся. В статье 

[3] “Знакомство с темой и продолжение истории в 

письменных заданиях для изучающих английский 

язык как иностранный” авторы исследовали, как 

продолжение истории при различных условиях зна-

комства с темой служит положительным средством 

для учащихся практиковать письмо при изучении 

иностранного языка. Их результаты показали, что 

учащиеся, которые писали на знакомые темы, созда-

вали более длинные тексты и демонстрировали 

большее лексическое разнообразие, чем те, кто пи-

сал на незнакомые темы; однако знакомство с темой 

не повлияло на качество письма или лексическую 

изощренность. Они предложили учителям исполь-

зовать знакомые истории в качестве катализатора 

при написании заданий на английском языке, пред-

назначенных для младших школьников. Они также 

добавили, что учителя могут рассмотреть возмож-

ность использования продолжения истории как 

средства поощрения творчества в написании сочи-

нений младшими школьниками.  

В четвертом исследовании [1] “Креативное 

письмо для публикации: исследование мотивации, 

вовлеченности и языкового развития в аргентин-

ской средней школе” авторы сообщают об исследо-

вательском проекте действий, направленном на по-

ощрение мотивации и вовлеченности учащихся-

подростков в Аргентине посредством их участия в 

проекте «Творческое письмо для публикации». 

Они выяснили, что такой подход к обучению при-

вел к повышению вовлеченности и мотивации уча-

щихся благодаря аутентичности, обеспечиваемой 

тем, что учащиеся могут стать разработчиками ма-

териалов для изучения иностранного языка, ис-

пользуя при этом их собственный опыт обучения. 

Авторы предполагают, что учителям английского 

языка, желающим внедрить аналогичные проекты, 

изначально необходимо определить некоторые 

внешние факторы мотивации, такие как использо-

вание электронных книг для чтения сверстниками, 

изучающими язык и т.д., для того, чтобы опреде-

лить форму и наполнение проекта.  

Последние два исследования были посвящены 

вопросам, связанным с обратной связью и оценкой 

учителей. В пятой статье [14] “Инновационная об-

ратная связь с учителями с помощью письменных 

заданий, направленных на повышение уровня зна-

ний учащихся средней школы на примере ошибок 

в словосочетаниях”, авторы исследовали типы 

письменных работ над ошибками, которые учителя 

проводят с учениками тайваньских начальных 

школ, изучающими иностранный язык, в качестве 

примера приведены ошибки использования суще-

ствительных с глаголами. Авторы привели данные, 

взятые из Корпуса изучения английского языка на 

Тайване, крупнейшей школой для изучения ан-

глийского языка на Тайване. Работы 518 учащихся 

в течение одного учебного года, были исследованы 

для анализа. Результаты показали, что учителя 

предоставляли прямую и косвенную обратную 

связь чаще, чем метаязыковую обратную связь. Ис-

следователи уверены, что причина в ограниченных 

лингвистических ресурсах учителей, о чем свиде-

тельствует недостаточный анализ ошибок. В каче-

стве одного из решений авторы предлагают учите-

лям проводить четырехэтапные письменные зада-

ния, ориентированные на заранее выбранный шаб-

лонный язык, что может одновременно повысить 

уровень знаний «шаблонного языка», а также сни-

зить нагрузку на учителя. 

В последний статье [9] “Оценка представле-

ний учителей китайских средних школ о препода-

вании иностранного языка: исследование смешан-

ных методов”, авторы исследовали концепции 

оценки иностранного языка китайских учителей 

средней школы в контексте образовательной си-

стемы, ориентированной на экзамены. Их количе-

ственные результаты показали, что 66 участников-

учителей рассматривали оценку как помощь в обу-
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чении; однако результаты также показали, что учи-

теля не полагаются слепо на результаты тестирова-

ния, которые подчеркивают развитие учащихся. 

Качественные результаты также выявили индиви-

дуальные различия в концепциях и практике 

оценки учителей двух тематических исследований, 

а также взаимодействие между факторами мезо-

уровня (например, школа), микроуровня (напри-

мер, учащийся) и макроуровня (например, социо-

культурный и политический контекст) в формиро-

вании различных концепций учителей и практика 

оценки. Исследователи утверждали, что важно 

учитывать взаимодействие факторов макро-, мезо- 

и микроуровня, чтобы развить оценочную грамот-

ность учителей. 

Заключение. Хотя преимущества обучения 

чтению и письму для учащихся в раннем возрасте 

очевидны, недавние экономические, социальные, 

политические события также дали понять практи-

кующим преподавателям и исследователям в обла-

сти образования, что по-прежнему существует 

необходимость в изменении подходов, используе-

мых в обучении чтению и письму [13]. Необхо-

димы дополнительные исследования для решения 

вопроса о том, могут ли эти подходы или методы 

быть реализованы в рамках существующих систем 

образования. Анализ, проведенный в данной ра-

боте, был направлен на то, чтобы составить более 

полную картину разнообразия подходов, доступ-

ных учителям, и решить проблемы, с которыми 

сталкиваются младшие школьники при обучении 

чтению и письму на английском языке. Обучение 

чтению и письму - сложный процесс, поскольку он 

требует метакогнитивных знаний, когнитивной де-

ятельности, стратегий, мотивации, внимания и 

навыков организации текста [20]. К сожалению, не-

возможно сделать обзор всех современных мето-

дов обучения чтению и письму младших школьни-

ков в рамках одной работы, следовательно, допол-

нительные исследования по-прежнему крайне 

необходимы. Тем не менее, проведенный анализ 

будет полезен учителям для совершенствования 

методов преподавания и оценки навыков чтения и 

письма младших школьников.  
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За последние десять лет в нашей стране про-

изошло немало изменений и инноваций в разных 

сферах жизни общества. Рассматривая некоторые 

нововведения образовательной системы, мы оста-

новимся на изучении достаточно нового понятия в 

области логопедии «тяжёлые нарушения речи». 

При изучении данного понятия мы столкнулись с 

определёнными вопросами практической значимо-

сти, связанные с недостаточным пониманием необ-

ходимости использования данного термина специ-

алистами при написании логопедического заклю-

чения. Совместно с практической необходимостью 

изучения данного вопроса, стоит отметить теорети-

ческую значимость, поскольку понятие «тяжёлые 

нарушения речи» имеет схожую характеристику с 

понятием «общее недоразвитие речи». Вышеизло-

женные факты практической и теоретической зна-

чимости понятий «тяжёлые нарушения речи» и 

«общее недоразвитие речи» делают актуальным 

вопрос их дифференциации для специалистов в об-

ласти логопедии. 

Изучением понятий «общее недоразвитие 

речи» (далее «ОНР») занимались отечественные 

ученые Н.С. Жукова [1], И.С. Кушнир [3], 

Р.Е. Левина [4], Т.Б. Филичева [11] и другие. Осо-

бый вклад в развитие дошкольной логопедии 

внесла Роза Евгеньевна Левина [4], которая впер-

вые ввела термин «общее недоразвитие речи» оте-

чественную науку. Под общим недоразвитием речи 

автор понимает такую форму речевой аномалии, 

при которой нарушено формирование всех компо-

нентов речевой системы (звуковой и смысловой 

сторон речи), у детей с нормальным слухом и пер-

вично сохранным интеллектом [4, с. 53]. Широкий 

спектр нарушений, входящий в понятие «ОНР» мо-

жет быть выражен в разной степени: от наиболее 

глубоких нарушений компонентов речевой си-

стемы до более легкой степени выраженности 

нарушений. В процессе структурно-динамического 

изучения общего недоразвития речи Р.Е. Левина 

условно выделила 3 уровня речевого развития:  
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– первый уровень речевого развития подразу-

мевает отсутствие (полное или частичное) вербаль-

ных средств общения в том возрасте ребёнка, когда 

у детей в норме, речь сформирована; 

– второй уровень речевого развития характе-

ризуется возрастанием у детей речевых возможно-

стей не только с помощью жестов и лепетных об-

рывков слов, но и посредством постоянных, но до-

статочно искажённых в фонетическом и граммати-

ческом отношении, речевых средств [4, С. 57]; 

– третий уровень речевого развития представ-

ляется в виде развёрнутой речи с элементами недо-

развития во всей речевой системе. Отмечаются 

только отдельные «пробелы» в развитии граммати-

ческого строя, лексической составляющей и фоне-

тического оформления речи. 

Изучение общего недоразвития речи продол-

жила Т.Б. Филичева. Автор понимает данное нару-

шение как «полиэтиологический дефект, который 

может выступать и как самостоятельная патология, 

и как следствие других, более сложных дефектов, 

таких как алалия, дизартрия, ринолалия и другие» 

[11, С. 1]. В 2001 году Т.Б. Филичева [11] допол-

нила данную классификацию, выделив 4 уровень 

речевого развития, который характеризуется как 

нерезко выраженное недоразвитие речи.  

К характерным проявлениям ОНР можно от-

нести позднее проявление экспрессивной (внеш-

ней) речи, резко ограниченный словарный запас, 

выраженный аграмматизм, дефекты произношения 

и фонемообразования, специфические нарушения 

слоговой структуры слова и недоразвитие связной 

речи. Важно отметить, что общее недоразвитие 

речи неоднородно по механизмам развития, по-

скольку к «ОНР» относятся различные сложные ре-

чевые расстройства, при которых также наруша-

ется формирование всех компонентов речевой си-

стемы, как звуковых, так и смысловых. К таким 

нарушениям можно отнести ринолалию, дизарт-

рию и алалию. 

Рассмотрев понятие «общее недоразвитие 

речи», обратимся к определению «тяжелые нару-

шения речи» (далее – «ТНР»). При анализе класси-

ческой научной литературы в области логопедии 

нами не было найдено определения данного тер-

мина. Обратимся к нормативным документам, ко-

торые регламентируют образование детей с нару-

шениями речи. 

Начать следует с анализа Конституции Рос-

сийской Федерации (статья 43), на основании кото-

рой каждый гражданин Российской Федерации 

имеет право получить образование. Конституцией 

РФ гарантируется получение доступного, бесплат-

ного дошкольного и основного общего образова-

ния для всех категорий граждан [7].  

В Федеральном законе "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ [6] 

дается определение обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В их 

число отнесена группа детей с тяжелыми наруше-

ниями речи, которые также имеют право на полу-

чение образования, однако в данном законе мы не 

нашли пояснения данного термина.  

В Федеральных государственных образова-

тельных стандартах (далее – ФГОС) также можно 

встретить термин «ТНР». Обратимся к ФГОС до-

школьного образования [9]. Значения данного по-

нятия также не объясняется. В комментариях к 

ФГОС дошкольного образования [8] к разделу III 

пункта 3.2.7 указывается, что обучение и воспита-

ние обучающихся с ОВЗ определяется адаптиро-

ванной образовательной программой. Для до-

школьников с ТНР разными коллективами авторов 

разработаны образовательные программы. Обра-

тимся к программам для дошкольников с ТНР под 

редакциями профессора Л.В. Лопатиной [5] и учи-

теля-логопеда высшей квалификационной катего-

рии Н.В. Нищевой [2].  

В пояснительной записке программы Л.В. Ло-

патиной [5] мы находим некоторые определения, 

которые помогут нам объяснить суть данного тер-

мина. В документе указано, что к группе детей с 

ТНР относятся дети с общим недоразвитием речи 

различного генеза. Далее Л.В. Лопатина поясняет, 

что подразумевается под «дошкольниками с ТНР». 

Дошкольниками с ТНР являются «дети с пораже-

ниями центральной нервной системы (или прояв-

лениями перинатальной энцефалопатии), что обу-

словливает частое сочетание у них стойкого рече-

вого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. По словам авторов, от-

клонения в формировании психики связаны с воз-

никновением системного нарушения речи. Далее 

Л.В. Лопатина приводят характеристику детей с 

ТНР, взяв за основу классификацию ОНР по уров-

ням Р.Е. Левиной. Таким образом, ученые, разра-

ботавшие предложенную программу, не указывают 

на какие-либо различия изучаемых нами терминов.  

Обратимся к комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) под редакцией Н.В. Нищевой [2]. Данная про-

грамма создавалась для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития 

при общем недоразвитии речи. Основой программы 

является создание оптимальных условий для кор-

рекционной и образовательной работы и всесторон-

него гармоничного развития детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи). Целью 

данной программы является построение системы ра-

боты в группах комбинированной и компенсирую-

щей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (ОНР) в возрасте с 3 до 7 лет. Как можно 

заметить, автор отождествляет данные понятия и на 

протяжении всего документа использует термин тя-

желое нарушение речи, в скобках указывая его экви-

валент – общее недоразвитие речи.  

Таким образом, мы рассмотрели программы 

дошкольного образования для детей с нарушени-

ями речи под редакциями Л.В. Лопатиной и 

Н.В. Нищевой. В первой программе мы смогли 



PEDAGOGY 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 4 (56) 2022 
89 

 

найти пояснения к термину «тяжелое нарушение 

речи», за основу которого взята характеристика об-

щего недоразвития речи, во второй – автор отожде-

ствил данные понятия, также указывая, что про-

грамма создана для детей с общим недоразвитием 

речи четырех уровней речевого развития.   

Перейдем к обзору и анализу программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ.  

В ФГОС начального общего образования де-

тей с ОВЗ [10] мы находим разделение адаптиро-

ванной программы для обучающихся с ТНР на два 

варианта: программа 5.1 и программа 5.2.  

Вариант 5.1 предназначен для детей, имею-

щих следующие нарушения речи: 

⎯ фонетико-фонематическое или фонетиче-

ское недоразвитие речи (дислалия, легкая степень 

выраженности дизартрии, заикания, ринолалия); 

⎯ общее недоразвитие речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, 

при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.); 

⎯ нарушения чтения и письма.  

Вариант 5.2 разработан для детей, имеющих 

нарушения речи: 

⎯ общее недоразвитие речи II и III уровней 

речевого развития (алалия, афазия, дизартрия, ри-

нолалия, заикание); 

⎯ нарушения чтения и письма.  

Необходимо отметить, что для детей с общим 

недоразвитием речи I уровня создается индивиду-

альный учебный план, учитывающий особые обра-

зовательные потребности детей данной категории. 

На основании проведённого нами анализа по-

нятий «ОНР» и «ТНР» было выявлено, что в до-

школьных образовательных организациях специа-

листы отождествляют данные понятия, а в системе 

школьного образования понятие «ТНР» является 

более широким и дополнительно включает в себя, 

наряду с общим недоразвитием речи, фонетико-фо-

нематические расстройства речи и нарушения 

письма и чтения. 

Таким образом, рассматривая данные тер-

мины с точки зрения дошкольной и школьной си-

стем  образования, мы выявили следующие особен-

ности: в системе логопедической помощи в до-

школьных образовательных организациях, понятия 

«ОНР» и «ТНР» не имеют чёткой дифференциа-

ции, поскольку под группой детей с «ТНР» пони-

мается группа детей с «ОНР»; в системе логопеди-

ческой помощи в общеобразовательных учрежде-

ниях понятие «ТНР» включает в себя не только об-

щее недоразвитие речи, но и перечень других нару-

шений, относящихся к фонематическим и фонети-

ческим нарушениям речи и нарушениям письма и 

чтения. Мы можем предположить, что различие 

данных понятий заключается в том, что термин 

«ОНР» имеет научную теоретическую основу, из-

ложенную в трудах отечественных ученых, а тер-

мин «ТНР» используется специалистами для напи-

сания образовательных программ, опирающихся 

на принятые нормативно-правовые документы.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сде-

лать вывод о том, что вопрос дифференциации по-

нятий «ОНР» и «ТНР» остаётся открытым для 

дальнейшего изучения. Проблема дифференциа-

ции данных понятий нуждается в решении, по-

скольку от точной формулировки логопедического 

заключения зависит вся коррекционно-развиваю-

щая работа логопеда, которая должна строиться на 

соблюдении важнейших принципов этиопатогене-

тического подхода и единства логопедической ди-

агностики и коррекции. 
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Исследование креативности как компонента ранней педагогической одаренности 

у старшеклассников  

В статье акцентируется внимание на проблематике ранней педагогической одаренности, а именно универсаль-

ного компонента - креативности. Актуальность темы опосредована необходимостью выявления ранней педагогиче-

ской одаренности обучающихся старшего школьного возраста, развитием творческих свойств личности будущего пе-

дагога. Целью исследования становится выявление показателей креативности как компонента ранней педагогической 

одаренности у старшеклассников с учетом половых различий. В качестве методик психодиагностики был применен 

тест личностной креативности Е.Е. Туник. В работе отражаются наблюдаемые автором общие и специфические тен-

денции у 165 учащихся десятых классов. В результате обнаружили оптимальный уровень развития универсальной 

способности – креативности, а также качественные и количественные различия между показателями креативности 

юношей и девушек. Гипотеза была подтверждена, юноши более креативные, склонные к риску, любознательные и 

любящие сложные задачи, а девушки проявляют способность фантазировать и мечтательность, склонны нестандартно 

воспринимать мир.  

Ключевые слова: подростковый возраста, креативность, ранняя педагогическая одаренность, тенденции. 

 

Ekaterina Andreevna Volgusnova 

Shadrinsk 

The study of creativity as a component of early pedagogical giftedness in senior pupils 

The article focuses on the problems of early pedagogical talent, mainly on its universal component “creativity”. The 

urgency is to identify the early pedagogical talent of senior pupils and to develop the creative personality traits of the future 

teacher. The aim of the study is to identify indicators of creativity as a component of early pedagogical giftedness in senior 

students taking into account gender differences. As methods of psychodiagnostics, we use the test of personal creativity by 

E.E. Tunic. The work reflects the general and specific tendencies observed by the author in 165 senior pupils of the tenth grade. 

As a result, we have found the optimal level of development of the universal ability - creativity, as well as qualitative and 

quantitative differences between the indicators of creativity in boys and girls. The hypothesis was confirmed that young men 

are more creative, risk-averse, inquisitive and loving complex tasks while girls show the ability to fantasize and dream and 

have the tendency to perceive the world outside the box. 

Keywords: adolescence, creativity, early pedagogical giftedness, tendencies. 

 

В современных реалиях педагогического об-

разования появился запрос в выявлении ранней пе-

дагогической одаренности старшеклассников. Эта 

проблема была обусловлена тем, что за последние 

30 лет снизился престиж профессии учителя, в пе-

дагогические вузы нашей страны поступают абиту-

риенты, не имеющие мотивационной готовности и 

предпосылок к осуществлению педагогической де-

ятельности. Абитуриенты и студенты первых кур-

сов не обнаруживают раннего педагогического по-

тенциала и интереса к освоению педагогических 

специальностей. В результате наблюдается сниже-

ние уровня подготовки будущих учителей, так как 

отсутствуют важные универсальные и специаль-

ные способности необходимые для реализации пе-

дагогической деятельности на высоком уровне осу-

ществления учебно-воспитательной деятельности. 

Кроме того, у будущих абитуриентов не сформиро-

ваны важные свойства личности, которые необхо-

димы для организации воспитательной и учебной 

деятельности подрастающего поколения. Для со-

временного учителя важно, чтобы были развиты 

педагогические способности, обуславливающие 

освоение и создание инновационных форм и видов 

работы с субъектами образовательных отношений. 

Исходя из выше сказанного, возникает необходи-

мость раннего выявления педагогической одарен-

ности, для проведения систематизированной и це-

ленаправленной ранней профессиональной ориен-

тации на педагогические специальности подрост-

ков и старшеклассников. 

Основываясь на мнение известных психологов 

(А.А. Бодалев, А.В. Петровский, А.И.  Савенков, 

Т.М. Хрусталева, Г.И. Руденко) о понятие педагоги-

ческой одаренности, мы понимаем ее как психофи-

зиологические особенности развития педагогиче-

ских способностей, образующие многофункцио-

нальное взаимодействие универсальных и специаль-

ных компонентов, предоставляющих субъекту по-

тенциальную раннею готовность продуктивного 

осуществления педагогической деятельности. 

В разработанной структуре педагогической 

одаренности нашим коллективом кафедры психо-

логии развития и педагогической психологии были 

представлены психодинамические и личностные 
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особенности, универсальные (интеллект, креатив-

ность) и специальные компоненты (организатор-

ские и коммуникативные способности, речевые 

особенности). При разработке данной структуры 

опирались на научные исследования педагогиче-

ских способностей Ф.Н. Гоноболина, Е.Ю. Илалт-

динова, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Н.Д. Ле-

витова, С.В. Фролова, В.Д. Шадрикова, А.И. Щер-

бакова и др.  

Более подробно рассмотрим один из универ-

сальных компонентов ранней педагогической ода-

ренности – креативность. 

Многие педагоги (А.С. Макаренко, В.А. Сла-

стенин, В.А. Сухомлинский и др.) и психологи 

(Т.М. Хрусталева, В.Д. Шадриков и др.) отмечают 

важность креативности в педагогической деятель-

ности учителя, так как оно включает в себя те ас-

пекты психического процесса и личности, которые 

помогают созидать вместе с учеником реалии этого 

мира. Если учитель проявляет креативность, то она 

отражается во всех аспектах его профессиональной 

деятельности, что способствует погружению в 

учебно-воспитательный процесс с субъектом отно-

шений, а не с объектом, при трансформируется его 

личность и личность учащегося, наполняя их внут-

ренним содержанием и смыслом. 

Отметим, что В.Н. Дружинин [5], А.В. Ма-

тюшкин [8] интерпретировали творческие способ-

ности как универсальные. Креативность они озна-

меновали, как общую универсальную творческую 

способность.  

Креативность – качественная трансформация 

внутреннего мира индивида, изменяющая эмпи-

рику его жизнедеятельности, обусловленная при-

нятием нетривиальных решений, мотивацией к ис-

следовательской деятельности, саморазвитию, и 

дающая возможность продуцировать оригиналь-

ные идеи, продукты. Важно отметить то, что про-

цесс развития творческих способностей приводит к 

рождению креативности, стабильного качества вы-

сокомотивированной личности к созидательной де-

ятельности [7]. 

М. А. Холодная рассматривает креативность в 

узком и широком смысле. Креативность в узком 

смысле - это операции дивергентной продуктивно-

сти, «…готовность выдвигать множество в равной 

степени правильных идей относительно одного и 

того же объекта…» [3]. Креативность в широком 

смысле - это «…творческие интеллектуальные спо-

собности, в том числе способность привносить не-

что новое в опыт (Ф. Баррон), способность порож-

дать оригинальные идеи в условиях разрешения и 

постановки новых проблем (М. Валлах), способ-

ность осознавать пробелы и противоречия, а также 

формулировать гипотезы относительно недостаю-

щих элементов ситуации (Е. Торренс), способность 

отказываться от стереотипных способов мышления 

(Дж. Гилфорд)…» [9]. 

Актуален подход зарубежных психологов к 

проблеме креативности, где предлагают четыре ка-

тегории: «…креативный процесс (как способ-

ность), креативный продукт, креативную личность 

и креативную среду (сфера, структура, социальный 

контекст, формирующие требование к продукту 

творчества) ...» [6]. 

Р. Стернберг, Т. Любарт считают, что креатив-

ность – «…способность к оригинальной, но в то же 

время востребованной работе: к чему-то такому, о 

чем другие не подумали, но что приносит некую 

пользу…». Креативная деятельность интегрирует 

хаотичные и не связанные идеи. У. Вайсберг отме-

чает, что креативность взращивается в напряжен-

ном труде и преодоления препятствий на пути к ис-

ходному продукту [1, С. 552–553]. 

Каждый ученый расширяет понятие креатив-

ность через новые нюансы, группирование кото-

рых предложил О. В. Буторина. Вот как понима-

ется креативность разными авторами: 

− способность к творчеству (В.Н. Дружинин); 

− интеллектуальное творчество (Д.Б. Бого-

явленская, Ф. Баррон); 

− нечто новое, оригинальное (Е.П. Торренс, 

М. Валлах); 

− отдаленные ассоциации (С. Медник); 

− необычное кодирование информации 

(А.Н. Воронин); 

− дивергентное мышление (Дж. Гилфорд); 

− результат (либо отсутствие) внутрилич-

ностных конфликтов (З. Фрейд); 

− нетрадиционное мышление, позволяющее 

быстро разрешить проблемную ситуацию (К. Род-

жерс), и т. д. [2, С. 276–278]. 

Анализ источников зарубежных и отечествен-

ных исследований по интерпретации креативности 

позволил обнаружить три характеристики: во-пер-

вых, процесс творчества (Дж. Гилфорд, С.И. Макша-

нов, С. Медник, Е.П. Торренс, К. Роджерс,  

А.М. Холодная, Н.Ю.  Хрящева), во-вторых, личност-

ная характеристика (В.Г. Каменская, И.Е.  Мельни-

кова), в-третьих оба подхода интегрируются (А. Мас-

лоу, Т.А. Барышева, Ю.А.  Жигалов) [6].  

Исходя и выше сказанного, мы полагаем, что 

креативность в структуре ранней педагогической 

одарённости, детерминирует ориентированность 

субъекта на познание сложных взаимосвязей ре-

альности, чувствительность к новому и необыч-

ному, мечтательность и настойчивый поиск новых 

путей решения проблемы, с учетом прогнозирова-

ния совершения ошибки, представление того, как 

другие решают обнаруженные им проблемы. 

Обзор психолого-педагогических исследова-

ний о ее структурном универсальном компоненте 

ранней педагогической одаренности - креативно-

сти у учащихся старших классов мало изучен и тре-

буется уточнения данного явления. В связи с этим 

возникает противоречие между потребностью в 

абитуриентах с ранней педагогической одаренно-

стью, способных творчески преобразовывать и 

трансформировать себя, обучающихся и матери-

альный и идеальный мир, и фрагментарностью, 
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слабой разработанностью данного психического 

образования. 

Целью исследования – выявление показателей 

креативности как компонента ранней педагогиче-

ской одаренности у старшеклассников. Мы выдви-

нули гипотезы о том, что показатели креативности 

представлены средним уровнем развития у старше-

классников; показатели креативности обусловлены 

половым диморфизмом. 

Данное исследование было детерминировано 

теоретическими и эмпирическими методами. В тео-

ретических методах – анализ концепций изучения 

креативности как структурного универсального 

компонента педагогической одаренности. Эмпири-

ческими методами нашего изыскания стало психо-

логическое тестирование личностной креативности 

(Е.Е. Туник), оценивающее позитивное отношение к 

себе, любознательность, воображение, способность 

рисковать и разрешать сложные проблемы. 

Статистическая обработка полученных дан-

ных проводилась методами критических значений 

(t-критерия Стьюдента), критерием углового пре-

образования (-критерий Фишера). 

В эксперименте, которое проводилось с апреля 

по май 2022 года, респондентами выступили 165 уча-

щихся 10 классов (возраст 16-17 лет, 75 – юношей и 

90 девушек) из средних общеобразовательных учре-

ждений г. Шадринска, Курганской области.  

Результаты исследования и их обсуждение.  

Обратимся к сравнительному анализу второго 

универсального компонента ранней педагогиче-

ской одаренности, а также особого типа интеллек-

туальных способностей - креативности старше-

классников, выявленной с помощью теста личност-

ной креативности Е.Е. Туник [4].  

При анализе результатов нами обнаружено 

три уровня креативности у респондентов, критери-

ями их выявления стали показатели склонности к 

риску, любознательность, сложность решаемых за-

дач и воображение. 

Высокий уровень – отражает стремление 

субъектов к борьбе за свои идеи; высокомотивиро-

ваность к осуществлению сложных целей; приня-

тие собственных ошибок и провалов, извлечение из 

них полезного опыта; потребность в поиске нова-

торских и инновационных идей; фантазирование, о 

том, чего еще не было; нетривиальный взгляд на 

окружающий мир и познавательный интерес; нон-

конформизм в отношение неодобрения однокласс-

ников, учителей или родителей; предпочтение 

иметь шанс рискнуть, чтобы узнать, что из этого 

получится.  

Средний уровень – субъект чаще всего осве-

домляется у всех и обо всем; познает устройство 

механизмов; в поиске новых стратегий мышления; 

любит познавать непонятные вещи и идеи; ищет 

разные возможности решения задач; изучает науку, 

искусство, технику и т.д., чтобы больше знать и по-

нимать; стараются выполнять задания самостоя-

тельно; упорны в достижение результата; предпо-

читают витиеватые пути решения проблемы, чем 

нужно.  

Низкий уровень – свойственна слабая фанта-

зия о местах, которые никогда не видел; не пыта-

ется понять, как другие добиваются своих целей; 

предпочитает все знакомое и понятное; мыслит 

стереотипно; шаблонность идей и образов; низкий 

познавательный интерес к поиску сложных страте-

гий решения задач; имеет место выученная беспо-

мощность, безынициативность и конформность; 

склонны к простым заданиям с однотипными реше-

ниями; пасуют перед трудностями и избегают ин-

теллектуальные виды деятельности 

В таблице 1 представим данные по уровням 

показателей креативности у старшеклассников. 

Таблица 1 

Уровневые показатели креативности у старшеклассников, % 

Показатели 
Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Креативность 37,5 43,1 19,4 

Склонность к риску 63,7 19,4 16,9 

Любознательность 39,4 44,2 16,4 

Сложность 12,1 44,8 43,1 

Воображение 27,8 16,4 55,8 

 

Нами были получены данные о том, что у 

старшеклассников - высокий уровень развития 

склонности к риску и средний уровень показателей 

общей креативности, любознательности, сложно-

сти решения проблем. Низкий уровень воображе-

ния респондентов указывает на неспособность ви-

деть мир под разными углами зрения, видеть в са-

мых обычных вещах оригинальные решения, про-

являть антиципацию в отношение поиска проблем, 

их решения и умения видеть мир глазами другого 

субъекта. 

Таким образом, можно предполагать, что креа-

тивность и ее показатели имеют благоприятные 

условия для дальнейшего развития, при целенаправ-

ленном психолого-педагогическом сопровождение. 

Результаты полученного статистического ана-

лиза по критерию Стьюдента показывают, что у ре-

спондентов обнаруживается средний уровень пока-

зателей креативности, что предполагает благопри-

ятные условия для развития педагогической ода-

ренности. Средние статистические значения пока-

зателей креативности представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Средние значение показателей креативности у старшеклассников 

Показатели 
Общие по выборке 

(n=165) 

Юноши 

(n =75) 

Девушки 

(n =90) 
tЭмп 

Креативность 53,71 58,67 48,76 4,7* 

Склонность к риску 16,16 18,36 13,97 8,4* 

Любознательность 13,76 14,87 12,66 2,8* 

Сложность 12,97 14,47 11,48 5* 

Воображение 10,92 10,97 10,88 0,1** 

Примечание: *- 0,01, ** - 0,05 

 

Статистические различия обнаружены у юно-

шей в более высоких показателях креативности, 

склонности к риску, любознательность и слож-

ность, чем у девушек. Математический анализ дан-

ных с использованием критерия Стьюдента пока-

зал, что юноши данной выборки более общи-

тельны, обладают более выраженным проявлением 

настойчивости, отстаивания своих идей, стремле-

нием рисковать ради получения нового опыта, изу-

чением устройства механических предметов, ис-

следованием мира, стремлением к преодолению 

сложных и трудных целей и к авантюризму. При 

этом на фоне остальных показателей у юношей за-

падают показатели «воображения», т.е. они редко 

мечтают, не любят фантазировать о том, чего не су-

ществует, редко испытывают удивление от идей, 

образов и окружающих явлений. По показателю 

воображения не обнаружили статистически значи-

мых различий, что указывает в данной выборке на 

отсутствие половой детерминанты. 

В таблице 3 представим данные по уровням 

показателей креативности по половому димор-

физму. 

Таблица 3 

Уровневые показатели креативности у старшеклассников по половому диморфизму, % 

Показатели / уровни 
Юноши 

(n =75) 

Девушки 

(n =90) 
-критерий 

Креативность Высокий 45,3 31,1 1,88* 

Средний 54,7 33,3 1,58** 

Низкий - 35,6 - 

Склонность к риску Высокий 100 33,3 - 

Средний - 35,6 - 

Низкий - 31,1 - 

Любознательность Высокий 49,3 31,1 2,39* 

Средний 41,3 46,7 0,69** 

Низкий 9,4 22,2 2,30* 

Сложность Высокий 17,3 7,8 1,86* 

Средний 50,7 40 1,38** 

Низкий 32 52,2 2,63* 

Воображение Высокий 17,3 36,7 2,84* 

Средний 16 16,6 0,12** 

Низкий 66,7 46,7 2,59* 

Примечание: *- 0,01, ** - 0,05 

 

Обратимся к характеристике показателей кре-

ативности юношей.  

У всех юношей нашей выборки имеется высо-

кий уровень склонности к риску, т.е. всегда отстаи-

вают свои идеи, безразличны к обратной связи; ставят 

перед собой завышенные цели, стремясь их вопло-

тить; готовы пройти через ошибки и неудачи; 

склонны к инновационным идеям и нонконфор-

мизму; мало чувствительны, когда одноклассники, 

учителя или родители отвергают его идеи; любят рис-

ковать ради получения нового жизненного опыта.  

Около половины респондентов юношей про-

являют высокий уровень любознательности, чаще 

всего они «почемучки», открыты для общения, их 

увлекает обследование устройства механических 

вещей, они бесконечно в поиске новых магистра-

лей мышления, обожают сталкиваться с неизвест-

ными предметами и мнениями, изыскивают разно-

образные пути решения задач; увлекаются кни-

гами, играми, наукой, искусством, расширяя и 

углубляя свое миропонимание. Тридцать один 

юноша проявляют средний уровень развития любо-

знательности, т.е. они задают вопросы ради позна-

ния; ищут иные пути решения трудных или обыч-

ных задач; любят вступать в дискуссии; предпочи-

тают проводить время за книгами о научных дости-

жениях и новых открытиях, занимаются разными 

видами искусства. Чуть меньше десятка респон-

дентов не проявили никакого интереса к чтению 
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книг, искусству; изучению и поиску новых задач, 

демонстрируют низкий познавательный интерес. 

Половина из выборки юношей демонстрирует 

средний уровень развития креативности, сложно-

сти. Они готовы в определенных ситуациях прини-

мать нестандартные, нетривиальные решения про-

блем, ориентированы на познание непонятных яв-

лений; стараются выполнять задания самостоя-

тельно; упорны в достижение результата; предпо-

читают витиеватые пути решения проблемы, чем 

нужно; выбирают обычно сложные задания. Чуть 

меньше половины юношей были с высоким уров-

нем креативности, т.е. они позитивно относятся к 

себе, чувствительны к неординарным проблемам и 

мотивированы искать до конца их решение, имеют 

познавательный интерес и выбирают только слож-

ные типы задач, которые самостоятельно решают.  

Более трети испытуемых обнаруживает низкий 

уровень сложности, что отражает отсутствие стрем-

ления искать сложные пути решения задач, всегда 

ждут помощи, бояться проявлять инициативу, выби-

рают простые задания с понятными решениями, 

легко пасуют перед трудностями и избегают теоре-

тические виды деятельности. У 13 юношей наблю-

дается высокий уровень развития сложности, что 

показывает высокое стремление к выбору нерешен-

ных в научном мире проблем, активное искание от-

ветов у окружающих, и всех информационных си-

стем; максимальной самостоятельное стремление к 

достижению поставленных сложных целей. 

Пятьдесят респондентов демонстрируют низ-

кий уровень развития воображения. Они редко 

мечтают о местах, которые никогда не видели; не 

пытаются понять, как другие добиваются своих це-

лей; нравится все знакомое и понятное; мыслят сте-

реотипно; шаблонность идей и образов. Четверть 

юношей показали высокие и средний уровень раз-

вития воображения. Они любят фантазировать, 

продуцировать новые истории о неизвестном и та-

инственном; прогнозируют поведение и деятель-

ность окружающих. Мечтатели любит размышлять 

о недоступных явлениях; замечать необычное в ри-

сунках, картинах, рассказах; переживать удивле-

ние по поводу различных идей и событий. 

Обратимся к характеристике показателей кре-

ативности девушек.  

По трети девушек распределились по низ-

кому, среднему и высокому уровням креативности, 

что указывает на сформированность у большин-

ства оригинального, нестандартного подхода при 

решении проблем, познавательного интереса, по-

лета фантазии, прогнозирование поведения и мыш-

ления других людей при столкновении с пробле-

мами, а также готовности настойчиво преодолевать 

сложности и способности учится на собственных 

ошибках. Другая треть демонстрирует наоборот 

шаблонность, стереотипность мышления; не жела-

ние мечтать, о том, чего не существует и не изучено 

в мире; избегание сложных, трудно решаемых за-

дач; сниженный интерес к книгам, интеллектуаль-

ным играм, занятиям творчеством; страх совер-

шить ошибку, конформизм, проявление пассивно-

сти в общение и деятельности. 

По трети старшеклассниц распределились по 

среднему, высокому и низкому уровням показателя 

креативности склонности к риску. Данные учащи-

еся либо демонстрируют отстаивание своего мне-

ния, свободу от чужого мнения; выбор сложных це-

лей, готовность ошибаться, но учится и идти до 

конца; готовы обосновано рисковать ради получе-

ния инновационного открытия. Либо не имеют сво-

его мнения и бояться осуждения со стороны рефе-

ратных личностей и групп, опасаются сложных и 

трудных зданий, страх совершить ошибку и полу-

чить санкции, избегание нового знания и опыта, 

ради стабильности и безопасности. 

Чуть меньше половины девушек показали оп-

тимальный уровень развития любознательности, 

т.е. для них характерно задавать познавательные 

вопросы окружающим; искать нетривиальные пути 

решения трудных или обыденных задач; стремле-

ние вступать в дискуссии по интересным пробле-

мам; времяпровождение за прочтением научной 

литературы, классической литературы, занима-

ются разными видами искусства. Треть респонден-

ток отразили высокий уровень развития любозна-

тельности, т.е. их можно назвать «почемучки», от-

крыты для всего нового и необычного, их увлекает 

изучение устройства явлений природы, они без 

устали ищут новые линии развития мышления, лю-

бят дискутировать о мало изученных явлениях, же-

лают услышать чужое мнение по интересующей их 

проблематике, изыскивают разнообразные страте-

гии решения задач; живут в мире книг, игр, науки 

и искусства ради большего познания мира. Два-

дцать испытуемых обнаружили низкий уровень 

любознательности, т.е. не интересуются книгами, 

искусством; не изучают и не ищут решения новых 

задач, любят идти по проторенному пути, где все 

знакомо и понятно; демонстрируют низкий позна-

вательный интерес. 

Более половины девушек показали низкий уро-

вень развития сложности, что подчеркивает потерю 

интереса к поиску сложных стратегий решения за-

дач; не самостоятельны при решение сложных зада-

ний; опасаются брать инициативу в свои руки; 

склонны к простым заданиям с понятными решени-

ями; с легкостью отступают перед трудностями и из-

бегают интеллектуальные виды деятельности. У 

семи девушек выявили высокий уровень развития 

сложности, что показывает активное стремление к 

выбору сложных в научном мире проблем; беско-

нечное изыскания непонятных вопросов у окружаю-

щих и всех информационных систем; максималист-

ская самостоятельная тенденция к достижению обо-

значенных сложных целей. У 40% девушек есть оп-

тимальный уровень развития сложности. Они ори-

ентированы на познание непонятных явлений; ста-

раются выполнять задания самостоятельно; упорны 

в достижение результата; предпочитают витиеватые 
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пути решения проблемы, чем нужно; находят 

обычно сложные задания.  

Чуть меньше половины девушек демонстри-

руют низкий уровень развития воображения. Они не 

мечтают о местах, которые никогда не видели; не 

понимают и не желают понимать, как другие доби-

ваются своих целей; им нравится все знакомое и 

обычной; мыслят шаблонами; тривиальные идеи и 

образы. Более трети девушек имеют высокий уро-

вень развития воображения. Они обычно живут в 

мире фантазий, продуцируют новые образы, идеи о 

таинственном; прогнозируют будущие события. Их 

можно назвать мечтателями, т.к. они способны раз-

мышлять о достигаемых явлениях и мирах; подме-

чать необычное в рисунках, картинах, рассказах; ис-

пытывать удивление по поводу различных идей и 

событий. Пятнадцать девушек были с оптимальным 

уровнем развития воображения, т.е. они фантази-

руют, мечтают, но не о чем-то далеком и не сбыточ-

ном, а о том, что возможно достигнуть через реаль-

ную деятельность; их можно считать практичными, 

расчетливыми, умеющими опираться уже на гото-

вый продукт и способных при необходимости его 

трансформировать и переконструировать. 

Кроме того, нами были выявлены посред-

ством углового преобразования Фишера статисти-

чески значимые различия между юношами и де-

вушками. По высокому уровню у юношей преобла-

дают показатели креативности (=1,88 p0,01), 

любознательности (=2,39 p0,01), сложности 

(=1,86 p0,01); по низкому уровню превалирует 

показатель воображения (=2,59 p0,01) над 

этими же показателями у девушек. По высокому 

уровню у девушек был выше показатель воображе-

ния (=2,84 p0,01); по низкому уровню домини-

руют показатели любознательности (=2,30 

p0,01) и сложности (=2,63 p0,01) над этими же 

показателями у юношей.  

Заключение. Отраженные в данной работе дан-

ные изыскания дают возможность резюмировать. 

Общие тенденции проявляются в среднем 

уровне универсального компонента ранней педаго-

гической одаренности – креативности старшеклас-

сников, кроме показателя склонности к риску, ко-

торый демонстрирует высокий уровень. 

Специфические тенденции развития креатив-

ности с учетом полового диморфизма, так юноши 

были более креативные, склонные к риску, любозна-

тельные и любящие сложные задачи, а девушки 

наоборот были с более развитой фантазией и мечта-

тельностью, потенциалом своеобразного и нестан-

дартного видения проблем и реалий этого мира.  

Представленные данные можно применить при 

проведении профориентации и разработке про-

граммы психолого-педагогического сопровождения 

ранней педагогической одаренности подростков. 

Описанное исследование имеет продолжение 

данной темы в изучение развития и формирования 

креативности как универсального компонента ран-

ней педагогической одаренности учащихся подрост-

кового возраста посредством методов проектов, дис-

куссий, арт-терапии, телесно-ориентированной пси-

хотерапии, психогимнастики, рефлексии. 

Исследование проведено в рамках государ-

ственного задания Министерства просвещения 

РФ на выполнение фундаментальной научно-иссле-

довательской работы по теме «Педагогическая 

одарённость: инструменты выявления и сопро-

вождения» № 073-00095-22-02 от 08.04.2022 г. 
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Психодинамические особенности обучающихся  

в структуре педагогической одаренности 

В статье представлены результаты изучения психодинамических особенностей старшеклассников с развитыми 

педагогическими способностями (психомоторная, интеллектуальная, коммуникативная эргичность, психомоторная, 

интеллектуальная, коммуникативная пластичность, психомоторная, интеллектуальная, коммуникативная скорость, 

психомоторная, интеллектуальная, коммуникативная эмоциональность); показаны корреляционные связи изучаемых 

характеристик, половые различия по ряду показателей. Акцент сделан на особенностях распределения обучающихся 

с различными характеристиками темперамента (по результатам опросника формально-динамических свойств индиви-

дуальности человека), половых различиях обучающихся старших классов.  

Ключевые слова: психодинамические особенности, темперамент, старшеклассники, педагогические способно-

сти, педагогическая одаренность, половые различия.  

 

Svetlana Vladimirovna Istomina 

Shadrinsk 

Psychodynamic features of students in the structure of pedagogical giftedness 

The article presents the results of the study of the psychodynamic characteristics of high school students with developed 

pedagogical abilities (psychomotor, intellectual, communicative ergicity, psychomotor, intellectual, communicative plasticity, 

psychomotor, intellectual, communicative speed, psychomotor, intellectual, communicative emotionality). It shows correla-

tions of the studied characteristics, gender differences in a number of indicators. The emphasis is placed on the peculiarities of 

the distribution of students with different characteristics of temperament (according to the results of the questionnaire of formal-

dynamic properties of human individuality) and gender differences.  

Keywords: psychodynamic features, temperament, high school students, pedagogical abilities, pedagogical giftedness, 

gender differences. 

 

Актуальность и необходимость эффективной 

профориентационной работы с обучающимися не 

вызывает сомнения с точки зрения практической 

деятельности специалистов образовательной орга-

низации. Начиная со среднего звена, школьник при 

выборе профессии задается вопросом соответствия 

собственных возможностей требованиям желаемой 

профессии, что, собственно, и является проблемой 

профпригодности. Профессиональная пригодность 

формируется в процессе собственной деятельности 
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человека, при этом диагностика природных пред-

посылок позволит избежать неудач при професси-

ональном выборе, представить точный прогноз 

успешной профессионализации. 

В теоретической и прикладной психологии 

вопрос связи успешности профессиональной дея-

тельности от природных задатков изучен менее, 

нежели другие составляющие. Однако интерес спе-

циалистов к изучению данного вопроса по-преж-

нему не исчерпан. В то время как теоретические ос-

новы проведения эмпирических исследований за-

ложены в трудах отечественных ученых еще в XX 

веке. Так, Н.Д. Левитов еще в 1963 году предложил 

переменные, которые по мнению автора могут 

определять успешность человека в профессиональ-

ной деятельности: мотивационные, компоненты 

квалификации и индивидуально-психологические 

особенности личности 9. Ф.Н. Гоноболин при 

структурировании компонентов педагогических 

способностей выделил организаторский (помимо 

дидактического, экспрессивного, перцептивного, 

авторитарного, коммуникативного), включающего 

«работоспособность, умение управлять собой и 

своей нервной системой» 9, С. 93.  Н.В. Кузьмина 

в концепции педагогической одаренности рассмат-

ривает такую интегративную характеристику как 

чувствительность, которая может быть связана с 

особенностями нервной системы, в частности ее 

силой / слабостью, как составляющей части задат-

ков педагогических способностей 8. 

Как отмечают М.К. Акимова, К.М. Гуревич, 

В.Г. Зархин наиболее перспективным в психологии 

является подход движения «от задатка к его прояв-

лениям в способности», при этом способность — 

только одно из проявлений задатка, причины реа-

лизации в данной, а не в другой способности, — это 

можно понять только из детального анализа усло-

вий, в которых находились носители задатка, из 

особенностей их личностей. Это дает исследовате-

лям возможность предусмотреть в чем (т.е. в каких 

способностях) и в каких условиях вероятнее всего 

проявится задаток, а это имеет несомненное прак-

тическое значение для обучения и для ранней про-

фессионализации, что в целом обеспечивает про-

гнозируемый уровень достижений личности в 

определенных социально значимых видах учебной 

и профессиональной деятельности» 1, С. 75. 

Коллектив исследователей под руководством 

Н.А. Аминова выявил, что обучающиеся с выра-

женными педагогическими способностями, моти-

вированные на выбор педагогической профессии, 

оказались обладателями слабой, лабильной и акти-

вированной нервной системы 2, С. 76. Аналогич-

ные результаты были получены и в исследовании 

А.С. Молчанова: лабильность, слабость и активи-

рованность нервной системы влияют на становле-

ние педагогических способностей старшеклассни-

ков. Как отмечает автор, слабость и лабильность 

нервной системы (реактивность) - действительно 

благоприятная природная предпосылка «развития со-

циально-перцептивных способностей, проявляю-

щихся в адекватном отражении проблемных ситуаций 

в сфере субъектно-субъектных отношений»  

11, С. 216. 

Следует отметить, что в исследованиях ряда 

авторов акцент делается на сочетании особенно-

стей нервной системы, оказывающие влияние на 

успешность профессиональной деятельности учи-

телей-предметников. Так, для учителя русского 

языка и литературы в структуру педагогических 

способностей входят показатели слабости и инакти-

вированности нервной системы 4. Для учителя мате-

матики важны лабильность и инактивированность 

нервной системы (помимо математических способно-

стей) 3. В то время как Т.И. Порошиной выявлено, 

что у музыкальных работников различных специаль-

ностей (учителя музыки, владеющие различными 

инструментами) превалируют различные ком-

плексы психодинамических, личностных свойств, 

музыкальных и педагогических способностей 13. 

Сочетание показателей силы, инактивированности и 

инертности нервной системы, характерное для обуча-

ющихся с развитыми математическими способно-

стями способствует большей корковой работоспособ-

ности, произвольной саморегуляции поведения 6. 

При этом В.С. Мерлин утверждал, что свойства 

высшей нервной деятельности влияют, прежде 

всего, на стиль деятельности, индивидуальный 

стиль деятельности педагога, а все последующие 

влияния опосредованы 10.   

При этом ни один исследователь не укажет оп-

тимальный тип нервной системы для работы учи-

теля, так как приспособление темперамента к дея-

тельности заключается в индивидуализации предъ-

являемых к человеку требований, условий и спосо-

бов работы. Именно формирование индивидуаль-

ного стиля деятельности позволяет личности быть 

успешной в труде. Одно из условий формирования 

индивидуального стиля — учет свойств типа нерв-

ной системы и темперамента, то есть человек вы-

бирает такие приемы и способы выполнения дей-

ствия, которые в наибольшей степени соответ-

ствуют его темпераменту. 

По мнению Т.В. Завадской желание стать учи-

телем не требует жестких ограничений по психо-

физиологическим показателям или особенностям 

темперамента личности. Однако осознание своих 

нейродинамических характеристик или врожден-

ных особенностей свойств нервной системы, помо-

гут определить оптимальный стиль жизнедеятель-

ности, сохраняющий психическое и физическое 

здоровье 7. Эффективность деятельности педа-

гога и его комфортное самочувствие обеспечивают 

ряд факторов, включая активность, высокий темп 

реакции, лабильность, амбивертность, эмоцио-

нальная устойчивость. Эти показатели выступают 

в качестве задатков, предпосылок успешной про-

фессиональной деятельности 12, С. 37]. 
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Таким образом, в разных научных школах пока-

зана реальная, конкретная и неоднозначная роль без-

условнорефлекторных свойств нервной системы в со-

ставе природных факторов общепедагогических и 

специальных предметных способностей учителя. 

Однако психодинамические особенности являются 

основой для формирования индивидуального стиля 

деятельности педагога, полностью не предопреде-

ляя успешность (неуспешность) становления лич-

ности в данной профессии. Задатки так много-

гранны что нельзя сказать какое сочетание типоло-

гических свойств благоприятно для становления 

будущего педагога как мастера. Описанные иссле-

дователями связи и зависимости необходимо учи-

тывать при работе с обучающимися, которые пла-

нируют реализовать свой потенциал в педагогиче-

ской профессии. У них формирование личности 

еще не завершено, и знание о своих задатках может 

помочь им в определении наиболее адекватных 

способов в работе над собой, тем более в поисках 

своего педагогического стиля.  

Исходя из вышесказанного, будущему педа-

гогу необходимо знать собственные особенности 

нервной системы, их проявления в поведении, при 

формировании индивидуального стиля учебной и 

педагогической деятельности, компенсации недо-

статков, выборе наиболее оптимальных и адекват-

ных стратегий поведений для сохранения физиче-

ского, психического и психологического здоровья.   

В рамках исследования специфики ранней пе-

дагогической одаренности старшеклассников мы 

определили группу обучающихся (165 человек, из 

них 90 девочек и 75 мальчиков), которые имеют 

выраженные педагогические способности. Им 

свойственны высокие и выше среднего умственные 

способности (общий интеллект), развитые умения 

достигать намеченных целей посредством умелого 

обращения с людьми, конструктивно решать кон-

фликты, уравновешенность (дипломатичность), 

выраженные экстравертивные реакции, выражен-

ная способность решать практические задачи 

(практический интеллект), развитые умения мыс-

лить и действовать нестандартно, отступая от при-

вычных стереотипов и шаблонов (креативность), 

низкие показатели доминантности, выраженный 

интерес к педагогике 14. Одной из задач эмпири-

ческого этапа работы было выявление психодина-

мических особенностей данного кластера старше-

классников, для этого нами был проведен «Опрос-

ник формально-динамических свойств индивиду-

альности человека» В.М. Русалова 15. При под-

счете половых различий применялся пакет при-

кладных компьютерных программ SPSS 17,0 (кри-

терий Mann-Whitney, критерий 2, коэффициент 

корреляции Pearson). Распределение старшекласс-

ников по компонентам типа темперамента пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение обучающихся по данным опросника ФДСИ, в % 

Уровни  Показатели  

ПЭ ИЭ КЭ ПП ИП КП 

высокий 32,5 18,1 43,4 41,0 26,5 19,3 

средний 42,2 69,9 34,9 49,4 60,2 57,8 

низкий 25,3 12,0 21,7 9,6 13,3 22,9 

 ПС ИС КС ПЭм ИЭм КЭм 

высокий 22,9 31,4 53,0 53,0 43,4 43,4 

средний 27,7 59,0 41,0 41,0 33,7 32,5 

низкий 49,4 9,6 6,0 6,0 22,9 24,1 
Условные обозначения: ПЭ – психомоторная эргичность, ИЭ – интеллектуальная эргичность, КЭ – коммуникативная 

эргичность, ПП – психомоторная пластичность, ИП – интеллектуальная пластичность, КП – коммуникативная пла-

стичность, ПС – психомоторная скорость, ИС – интеллектуальная скорость, КС – коммуникативная скорость, ПЭм – 

психомоторная эмоциональность, ИЭм – интеллектуальная эмоциональность, КЭм – коммуникативная  

эмоциональность 

 

Анализ полученных результатов показал, что 

треть испытуемых имеют высокие показатели пси-

хомоторной эргичности. У них развито высокое 

стремление к движениям, моторной активности и 

физическому труду. Школьники этой группы отли-

чаются повышенной мышечной работоспособно-

стью. Средние значения имеют 42,2% респонден-

тов: они имеют нормальный мышечный тонус и 

двигательную активность, невыраженное стремле-

ние к физическому напряжению. У четвертой части 

старшеклассников низкие показатели данного вида 

эргичности свидетельствуют о низком мышечном 

тонусе, нежелании напрягаться, избегании физиче-

ского труда, двигательной пассивности. Половые 

различия не выявлены (U= - 1,086 при =0,278). 

Высокие показатели интеллектуальной эргич-

ности выявлены у 18,1% старшеклассников, кото-

рые обладают выраженными интеллектуальными 

возможностями, способностью к обучению, а глав-

ное – стремлением к умственной деятельности по-

вышенной сложности, потребностью в интеллекту-

альном напряжении. Средний нормативный уровень 

интеллектуальных возможностей присутствует у 

большинства респондентов (69,9%). Восьмая часть 

выборки (12%) имеет низкий уровень интеллекту-
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ального потенциала, узкий круг познавательных ин-

тересов, не стремится к умственному напряжению, 

вовлечению в учебный процесс. Половые различия 

не выявлены (U= - 1,532 при =0,125). 

Высокая потребность в общении, развитые 

навыки коммуникации и лидерства присущи 43,4% 

обучающихся. Нормативная потребность в обще-

нии, стремление к установлению новых контактов, 

средняя степень общительности диагностирована у 

третьей части выборки (34,9%). Пятая часть ре-

спондентов уходят от социальных контактов, за-

мкнуты, пассивны, имеют сниженную потребность 

во взаимодействии с окружающими. Половые раз-

личия не выявлены (U= - 0,660 при =0,509). 

41% старшеклассников имеют высокие показа-

тели психомоторной пластичности, следовательно, 

легко переключаются с одного вида деятельности на 

другой, стремятся к разнообразию видов физиче-

ской активности, при этом имеют плавность движе-

ний. Половина школьников обладают типичной гиб-

костью, средневыраженной потребностью к разно-

образным способам двигательной активности и раз-

личным видам ручного труда. Лишь 9,6% выборки 

стремятся к монотонному труду, не любят разнооб-

разия в труде, стремятся к алгоритмизации и шаб-

лонности деятельности. Половые различия не выяв-

лены (U= - 0,815 при =0,415). 

Развитая интеллектуальная пластичность вы-

явлена у 26,5% десятиклассников, имеющих высо-

кую гибкость мышления, стремление к разнообра-

зию форм интеллектуальной деятельности, приме-

няющих креативный подход к решению различных 

проблем. Средний уровень гибкости мышления и 

потребности в разнообразной интеллектуальной де-

ятельности выявлен у 60,2% школьников; низкие 

показатели – у 13,3% (стереотипны в мышлении, ри-

гидны при решении абстрактных задач). Половые 

различия не выявлены (U= - 1,049 при =0,294). 

Коммуникативная пластичность высокого 

уровня (19,3%) характеризуется легкостью вступ-

ления в социальные контакты, переключением и 

импульсивностью в процессе общения, наличием 

широкого набора коммуникативных программ. 

Чуть более половины респондентов (57,8%) обла-

дают нормативной готовностью к общению. Пятая 

часть – с низким уровнем готовности к коммуника-

ции и тщательностью обдумывания своего поведе-

ния в процессе социального взаимодействия; 

имеют ограниченный набор коммуникативных 

программ. Половые различия не выявлены (U= - 

0,198 при =0,843). 

Высокая скорость психомоторной сферы вы-

явлена у 22,9% выборки. Обучающиеся данной 

группы имеют высокий темп поведенческих прояв-

лений в различных видах деятельности. У 27,7% - 

средние показатели; заторможенность психомо-

торных реакций и низкая скорость двигательных 

операций характеризует половину школьников. 

Половые различия не выявлены (U= - 1,550 при 

=0,121). 

Низкая скорость умственных процессов при 

выполнении интеллектуальных заданий выявлена 

нами у десятой части испытуемых. У большинства 

(59%) – средняя скорость; высокие показатели ин-

теллектуальной деятельности диагностированы у 

31,4% школьников. Эмпирическое значение крите-

рия Манна-Уитни свидетельствует о наличии поло-

вых различий (U= - 2,317 при =0,02): у девочек по-

казатели интеллектуальной скорости выше, нежели 

у мальчиков.  

Высокие значения коммуникативной скоро-

сти принадлежат 53% школьников: у них легкая и 

плавная речь, при этом большая скорость речевой 

активности. Нормативная скорость вербализации 

выявлена у 41% обучающихся; низкая речевая ак-

тивность, вербальная заторможенность – у 6%. При 

этом половые различия мы не выявили (U= - 0,938 

при =0,348). 

Безразличие к несоответствию между заду-

манным моторным действием и результатом, от-

сутствие беспокойства в случае некачественного 

выполнения физической работы – это характери-

стики 6% обучающихся. Нормативно выраженная 

чувствительность к неудачам в ручном труде, 

обычная интенсивность переживаний в случае не-

удач – у 41%. Сильные эмоциональные пережива-

ния при несовпадении цели и результата выявлены 

у 53% десятиклассников; они часто сомневаются в 

полноценности выполненных действий, недо-

вольны итогом своего труда. Половые различия по-

казателей психомоторной эмоциональности не об-

наружены (U= - 0,932 при =0,343). 

Высокая интеллектуальная эмоциональность, 

а именно переживания по поводу задуманного и ре-

ализованного в интеллектуальной деятельности, 

сильное волнение при выполнении действий, свя-

занных с умственным напряжением, характерна 

для 43,4% школьников. Средняя степень эмоцио-

нальных переживаний в умственной деятельности 

выявлена у трети респондентов. Сниженная чув-

ствительность к результатам умственного труда, 

слабая эмоциональность при неудачах, спокой-

ствие – у 22,9%. В результате использования кри-

терия Манна-Уитни можно утверждать, что де-

вочки имеют более высокие показатели интеллек-

туальной эмоциональности, чем мальчики (U= - 

3,422 при =0,001). 

Схожие результаты получены и при анализе 

показателей коммуникативной эмоциональности: 

высокая эмоциональность при коммуникации, бес-

покойство и тревожность при социальном взаимо-

действии, неуверенность свойственна 43,4% испы-

туемых. Средние показатели – у трети респонден-

тов. Низкая чувствительность к неудачам в обще-

нии, повышенная уверенность при контактах с дру-

гими характерны для 24,1%. Выявлены значимые 

половые различия: у девочек более высокие пока-

затели коммуникативной эмоциональности (U= - 

3,412 при =0,001). 
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Анализ значений общего индекса активности 

и эмоциональности позволил выделить группы 

обучающихся с различными типами темперамента:  

− холерики (9,4%): индексы активности и эмо-

циональности - выше нормы; 

− сангвиники: индекс общей активности - 

выше нормы, индекс эмоциональности, напротив, 

ниже нормы (5,4%); 

− флегматики (2,7%): оба индекса - ниже нормы; 

− меланхолики (2,7%): индекс активности - 

ниже нормы, эмоциональности – выше нормы; 

− неопределенный тип (24,3%): нормативные 

значения обоих индексов; 

− смешанный высокоэмоциональный тип 

(28,4%): нормативный показатель активности, по-

вышенные значения эмоциональности; 

− смешанный низкоэмоциональный тип 

(2,7%): нормативный показатель активности, низ-

кие значения эмоциональности; 

− смешанный высокоактивный тип (20,3%): 

нормативный показатель эмоциональности, высо-

кие значения активности; 

− смешанный низкоактивный тип (4,1%): нор-

мативный показатель эмоциональности, низкие 

значения активности. 

Важнейшим этапом работы является выявле-

ние изучение отличия эмпирического распределе-

ния обучающихся по типу темперамента от равно-

мерного (теоретического) распределения посред-

ством применения критерия 2. Числовые значения 

критерия и уровень статистической значимости по-

казали, что в нашей выборке отмечается равномер-

ное распределение старшеклассников, имеющих 

педагогические способности (2=23,0 при =0,14).  

Коэффициент корреляции Пирсона позволил 

выявить связи между показателями эргичности, 

пластичности, скорости и эмоциональности в трех 

сферах (психомоторной, интеллектуальной, ком-

муникативной) (табл. 2).  

Таблица 2 

Матрица интеркорреляций компонентов структуры темперамента 

 ПЭ ИЭ КЭ ПП ИП КП ПС ИС КС ПЭм ИЭм КЭм 

ПЭ 1 ,018 ,494** ,114 ,555** ,513** ,878** ,156 ,542** ,542** -,271* -,271* 

ИЭ ,018 1 -,057 ,183 ,346** -,127 ,123 ,656** ,152 ,152 -,358** -,358** 

КЭ ,494** -,057 1 ,031 ,317** ,443** ,481** ,026 ,351** ,351** -,232* -,232* 

ПП ,114 ,183 ,031 1 ,326** -,018 ,133 ,271* ,074 ,074 -,264* -,264* 

ИП ,555** ,346** ,317** ,326** 1 ,443** ,638** ,445** ,317** ,317** -,475** -,475** 

КП ,513** -,127 ,443** -,018 ,443** 1 ,544** ,144 ,305** ,305** -,044 -,044 

ПС ,878** ,123 ,481** ,133 ,638** ,544** 1 ,367** ,607** ,607** -,337** -,337** 

ИС ,156 ,656** ,026 ,271* ,445** ,144 ,367** 1 ,240* ,240* -,459** -,459** 

КС ,542** ,152 ,351** ,074 ,317** ,305** ,607** ,240* 1 ,513** -,147 -,147 

ПЭм ,542** ,152 ,351** ,074 ,317** ,305** ,607** ,240* ,513** 1 -,147 -,147 

ИЭм -,271* -,358** -,232* -,264* -,475** -,044 -,337** -,459** -,147 -,147 1 ,513** 

КЭм -,271* -,358** -,232* -,264* -,475** -,044 -,337** -,459** -,147 -,147 ,513** 1 

** Корреляции, значимые при p=0.01  

* Корреляции, значимые при p=0.05 

 

Полученные результаты позволяют сделать 

следующие выводы:  

− обучающиеся с высокой потребностью в 

движении обладают высокой потребностью в об-

щении, гибкостью мышления, легкостью коммуни-

кативных контактов, высокой скоростью любой де-

ятельности, повышенной эмоциональностью; 

− школьники с высоким уровнем интеллекту-

альных возможностей имеют повышенную интел-

лектуальную пластичность и скорость выполнения 

умственных операций, низкую интеллектуальную 

и коммуникативную эмоциональность; 

− высокая потребность в коммуникации свя-

зана с гибкостью мышления, легкостью контактов, 

скоростью выполнения операций, обратно корре-

лирует с интеллектуальной и коммуникативной 

эмоциональностью; 

− интеллектуальная пластичность положи-

тельно связана со всеми компонентами темпера-

мента кроме интеллектуальной и коммуникатив-

ной эмоциональности (обратные соотношения);  

− дети, легко вступающие в контакт, имеют 

высокие показатели эргичности и интеллектуально 

пластичности;  

− высокая скорость интеллектуальной деятель-

ности связана с интеллектуальной эргичностью, 

психомоторной и коммуникативной скоростью; 

− интеллектуальная эмоциональность имеет 

обратную связь с интеллектуальной и коммуника-

тивной эргичностью, психомоторной и интеллек-

туальной пластичностью, скоростью.  

Таким образом, в ходе нашего исследования 

выявлено, что педагогически одаренные обучаю-

щиеся обладают разным типом темперамента (рас-

пределение не отличается от равномерного), выяв-

лены характеристики компонентов структуры тем-

перамента. Половые различия между школьниками 

выявлены по следующим психодинамическим 

свойствам: интеллектуальной скорости (у девочек 

показатели интеллектуальной скорости выше, 

нежели у мальчиков), интеллектуальной и комму-

никативной эмоциональности (у девочек показа-
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тели выше). Равномерное распределение обучаю-

щихся по психодинамическим особенностям пока-

зало, что нет преобладающего типа темперамента у 

педагогически одаренных школьников.  

Исследование проведено в рамках государ-

ственного задания Министерства просвещения 

РФ на выполнение фундаментальной научно-иссле-

довательской работы по теме «Педагогическая 

одарённость: инструменты выявления и сопро-

вождения» № 073-00095-22-02 от 08.04.2022 г. 
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Особенности перевода выдуманных реалий  

на примере англоязычной компьютерной игры «The Outer Worlds» 

В статье рассмотрены особенности перевода реалий в видеоиграх. Объектом исследования являются англоязычные 

компьютерные игры и их перевод на русский язык, на материале игры: «The Outer Worlds». Актуальность работы обу-

словлена тем, что до сих пор зачастую переводчик сталкивается с проблемой адекватной передачи реалий. Были приве-

дены основные трансформации при переводе реалий. В качестве теоретической базы статьи взяты работы исследователей 

С.И. Влахова, С.П. Флорина, В.В. Сдобникова, А.Д. Швейцера, Д.И. Ермоловича, В.Н. Комиссарова. При рассмотрении 

литературы были задействованы такие методы как сравнительно-сопоставительный анализ, контекстуальный анализ, 

сравнение и сопоставление. Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования могут быть 

использованы профессиональными переводчиками для работы над переводами текстов, содержащих реалии. 

Ключевые слова: перевод, реалии, способы выражения реалий, компьютерные игры. 
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Features of the fictional realities’ translation on the example of the English-language 

computer game “The Outer Worlds” 

The article discusses the translation features of fictional realities in video games. The object of the study is English—lan-

guage computer games and their translation into Russian based on the material of the game “The Outer Worlds”. The relevance of 

the work is due to the fact that the translator still often faces the problem of adequate transmission of realities. The main transfor-

mations in the translation of realities were given. The theoretical basis of the article is the work of researchers S.I. Vlakhov, S.P. 

Florin, V.V. Sdobnikov, A.D. Schweitzer, D.I. Ermolovich, V.N. Komissarov. When reviewing the literature, such methods as 

comparative analysis, contextual analysis, comparison and comparison were used. The practical significance of the work is that 

the results of the study can be used by professional translators to work on translations of texts containing realities. 

Keywords: translation, realities, ways of translating realities, computer games. 

 

Издавна переводчики давали людям возмож-

ность прикоснуться к другим культурам. Именно 

благодаря переводчикам, мы знакомы с творче-

ством таких великих зарубежных писателей, как: 

Сомерсет Моэм, Агата Кристи, Даниель Дефо и 

многими другими. В наши же дни приобрёл акту-

альность перевод компьютерных игр. Все больше и 

больше людей по всему миру могут насладиться 

трудами разработчиков видеоигр благодаря лока-

лизации. Такой перевод относится к художествен-

ному переводу. Безусловно, для выполнения адек-

ватного перевода переводчик должен обладать эру-

дицией, хорошо владеть языком оригинала и пере-

водным языком, а также тонко понимать специ-

фику языков, с которыми он работает. Чтобы до-

стоверно передать мысль автора носителю другого 

языка, переводчику необходимо учитывать и такое 

лингвистическое явление, как реалии. Реалии при-

сутствуют везде: в культуре общества, его обще-

ственно-политическом устройстве, при описании 

обычаев и традиций, в системе образования. Изу-

чению перевода компьютерных игр в последнее 

время уделяется достаточно много внимания. Тем 

не менее, вопрос, как передавать слова-реалии при 

переводе компьютерных игр, до сих пор остается 

малоизученным. Сложность передачи реалии в 

компьютерной игре обусловлена, с одной стороны, 

развлекательным характером последней, с другой, 

динамизмом действий в игре. Все это и обусловило 

актуальность исследуемой темы. 

Объектом представленного исследования яв-

ляются реалии как культурно-маркированная лек-

сика в компьютерных играх. Предметом исследо-

вания является перевод реалий с английского языка 

на русский (на примере компьютерной игры The 

Outer Worlds). Методы, используемые в исследова-

нии: анализ научной литературы по проблеме, со-

поставительный анализ текстов на иностранном 

языке (ИЯ) и в переводе (ПЯ), метод выборки и ме-

тод количественных подсчетов. Цель данного ис-

следования – выявить особенности перевода реа-

лий с английского языка на русский в компьютер-

ной игре The Outer Worlds, а также факторы, влия-

ющие на перевод. 

Необходимо отметить, что реалии (от лат. 

realis – вещественный, реальный, истинный) – это 

явления или предметы, которые отражаются в осо-

бенностях уклада жизни и быта конкретного 
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народа. Любая номинативная единица, обозначаю-

щая какие-либо явления или предметы, которые ха-

рактерны только для данного народа может высту-

пать основой формирующегося образа [6]. В про-

цессе перевода происходит трансформация текста 

в зависимости от особенностей нового получателя, 

текст адаптируется под его знания, менталитет, 

национально-культурные особенности [5, С. 264]. 

Основные трудности, которые могут возник-

нуть при переводе реалий следующие: 1) чаще 

всего, оказывается так, что аналога реалии в пере-

водящем языке не существует по причине отсут-

ствия у его носителей предмета или явления, обо-

значаемого этой реалией, а также 2) необходи-

мость, вместе с предметным значением, передать 

также и историческую, национальную окраску реа-

лии [1, С.48].  

Говоря о переводе компьютерной игры The 

Outer Worlds, главная проблема состоит в том, что 

данная игра, являясь художественным произведе-

нием, содержит множество выдуманных реалий. В 

них может говориться об истории и традиции наро-

дов, которых никогда не существовало, о городах, 

которые нельзя найти на карте, а также о таких не-

значительных, но важных для контекста и сюжета 

вещей, как: наименование предметов, одежды, ма-

газинов, лекарств, организаций и еды. Очень часто 

сценаристы изобретают сленг, характерный для 

вселенной той или иной игры. 

В данной статье представлены способы пере-

вода реалий компьютерной игры, созданной сту-

дией Obsidian, «The Outer Worlds», действие кото-

рой происходит в 2355 году. Эта игра содержит 

большое количество выдуманных реалий, которые 

можно перевести следующими способами, а 

именно, 1) транскрипцией и транслитерацией; 2) 

калькированием; 3) функциональным аналогом; 4) 

описательным или объяснительным переводом. Бо-

лее подробно рассмотрим каждый из представлен-

ных способов перевода. 

1) Транскрипция и транслитерация. Целью 

транскрипции является наиболее близкое воспро-

изведение звучания иноязычного слова, а также со-

блюдение принципа взаимно однозначного соот-

ветствия между фонемами оригинала и их графиче-

скими соответствиями в переводном языке [2]. 

Транслитерация – «способ перевода лексической 

единицы оригинала путем воссоздания ее графиче-

ской формы с помощью букв ПЯ» [3, С. 414]. 

В компьютерной игре «The Outer Worlds» мы 

можем найти данный способ перевода в названиях 

планет (Monarch –Монарх, Terra-1  –Терра-1, Terra-

2 – Терра-2, Typhon – Тифон), локаций (Emerald 

Vale – Эмералд-Вейл, Roseway – Роузвей, Amber 

Heights – Эмбер-Хайтс, Fallbrook – Фоллбрук, 

Cascadia – Каскадия, Bayside Terrace – Бейсайд-Те-

рис, Stellar Bay – Стэллар-Бэй), официальной де-

нежной единицы (Bit – Бит), названиях торговых 

помещений (T&L – Т&Л, Vulcan – Вулкан, Aramid 

Ballistics – Арамид Баллистикc), астероидов (Scylla 

– Сцилла, Gorgon – Горгона), корпораций (Monarch 

Stellar Industries – Монарх Стеллар Индастриз, 

Odeon Pictures – Одеон Пикчерз),  именах персона-

жей (Ellie Fenhil – Элли Фенхил, Maximillian 

DeSoto – Максимиллиан де Сото, Felix Millstone –

Феликс Миллстоун, Parvati Holcomb – Parvati 

Holcomb, Nyoka – Ниока, Braxton Hecht – Бракстон 

Хект, Sophia Akande – София Акандэ). 

2) Калькирование. Это самый встречающийся 

прием для передачи реалий. Калькирование – 

прием перевода, при котором «составные части 

безэквивалентной лексической единицы заменя-

ются их буквальными соответствиями на языке пе-

ревода» [4, С. 168]. В игре мы можем встретить 

калькирование при передаче локаций (Phineas' Lab 

– Лаборатория Финеаса, Eridanos Atmospheric 

Complex – Атмосферный комплекс Эридана, 

Monarch Wilderness – Пустоши Монарха, Botanical 

labs – Ботаническая лаборатория, Roseway Gardens 

– Сады Роузвей, Groundbreaker - Первопроходец), 

названий заданий (The City and the Stars – Город и 

звёзды, Worst Contact – Худший контакт, The 

Distress Signal – Сигнал бедствия, The Frightened 

Engineer – Напуганный инженер, Long Distance – 

Далёкие расстояния, The Puppet Masters – Кукло-

воды), записей (Collector's Letter – Письмо коллек-

ционера, Early retirement fun fact #2 – Забавные 

факты о досрочном выходе на пенсию #2, Hazard 

Clause  – Положение об опасностях, Broken 

Snowglobe  –Разбитый снежный шар, The Electric 

Fling –Электрический роман, Frey's Journal  –Днев-

ник Фрея), оружия (Light pistol – Лёгкий пистолет, 

Hunting rifle – Охотничья винтовка, Mind control ray 

– Гипнотический луч, The Hammer of Olympus – 

Молот Олимпа, Shrink ray – Уменьшающий луч), 

общих предметов (Bypass Shunt – Обходной шунт, 

Armor Parts – Детали для брони), корпораций 

(Auntie Cleo  –Тетушка Клео, Universal Defense 

Logistics – Всеобщая Оборонная Компания), меди-

цинского устройства (Medicinal Inhaler – Медицин-

ский ингалятор), а также при переводе имени пер-

сонажа (Autonomous Digital Astrogator or ADA – 

Автоматическая Дискретная Астролябия, сокра-

щённо АДА). 

3) Функциональный аналог. Это слово или 

словосочетание языка перевода, используемое для 

обозначения понятия, сходного, но не совпадаю-

щего с понятием языка оригинала. Иначе говоря, 

аналог – это готовый приблизительный эквивалент 

реалии. В «The Outer Worlds» этот прием может 

встретиться при переводе расшифровки аббревиа-

туры одного из напарников, Сэма: Sanitation And 

Maintenance automechanical – автоматон – Специа-

лист по Электроуборке и Мусороудалению, а также 

передаче названия одной из корпораций (Spacer’s 

Choice – Просто космос), названий предметов 

(Mag-Pick – Магничка, Consumables – Расходуемые 

предметы, Shroud – Плащ, Space Suits – Ска-

фандры),  модификаций (Exact-O-Sight – В яб-

лочкО, FunTimes Barrel – Ствол «Весельчак», Mr. 

Ouch – Мистер Кислота), существ (Sprats – 

Шпрысы, Canids – Псиды, Mantisaurs – Жукозавры, 
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Mantiqueen – Жукоматка), космических объектов 

(Relay – Ретранслятор, Olympus – Олимп, 

Byzantium – Византий), квестов (Radio Free 

Monarch – Радиомолчание на Монархе, Kept Secret 

But Not Forgotten – Незабытая тайна, The 

Demolished Woman – Женщина без лица, The Low 

Crusade – Крестовый поход в ад, Balance Due – 

Сумма к оплате).  

4) Описательный или объяснительный пере-

вод. Переводчику иногда приходится заменять ре-

алии подробной расшифровкой значения слова, что 

загромождает текст и, тем самым, является непрак-

тичным для локализации игр, ведь главная задача – 

не только передать главную мысль текста, но ещё и 

добиться синхронности при произнесении текста 

перевода и звучания речи персонажа игры. Однако 

включить данный приём необходимо, так как он 

считается самым исчерпывающим и, как в резуль-

тате, более понятым реципиентом, для которого 

этот перевод предназначается. В «The Outer 

Worlds» описательный перевод может быть допол-

нительной информацией, поясняющей механику 

игры, например, Flaws – Постоянный отрицатель-

ный атрибут, применяемый к Незнакомцу; 

Attributes – Основные характеристики, определяю-

щие характер Незнакомца и предоставляющие пас-

сивные бонусы; Modifications – способ улучшить 

НЕуникальное оружие и броню; Skills – производ-

ная характеристика персонажа. Как уже было упо-

мянуто выше, объяснительный перевод крайне 

редко используется в видеоиграх, чтобы не пере-

гружать текст и соблюдать установленные разра-

ботчиками текстовые рамки. 

Кроме вышеперечисленных видов переводче-

ских трансформаций, некоторые лингвисты также 

выделяют опущение как переводческий прием, но 

перевод реалии таким способом представляется 

весьма неоднозначным и в большинстве случаев 

неправильным решением. 

На основании всего вышесказанного мы со-

ставили алгоритм, который может применяться пе-

реводчиком для работы с реалиями в текстах ком-

пьютерных игр при их переводе: 1) изучить мир 

игры, что позволит сделать вывод о наличие в игре 

какого-либо национально-культурного фона; 2) 

при наличии у мира игры национально-культурной 

маркированности, подобрать соответствующую 

лексику; 3) передать при помощи транслитерации 

или калькирования те реалии, которые будут по-

няты реципиентами без потери смысла и ущерба 

понимания игрового процесса; 4) те реалии, кото-

рые невозможно передать калькированием или 

транслитерацией, перевести при помощи использо-

вания функционального аналога или описатель-

ного перевода. 

Таким образом, основной проблемой при пе-

реводе реалий является сохранение и как можно 

точная передача колорита этих реалий, их особен-

ности в данной местности, в конкретную эпоху, – 

это реалии, отражающие культуру и традиции 

определенного народа. Переводчик, работая с реа-

лиями, должен отразить колорит, он сам делает вы-

бор того или иного способа перевода в зависимости 

от контекста. Перед локализатором же лежит не-

простая задача: он должен передать реалию кратко, 

не в коем случае не загромождая текст. Перевод-

чику стоит полностью погрузиться в атмосферу и 

историю игры, чтобы верно передать даже выду-

манные разработчиками реалии. 
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Функционирование нетранслитерированных единиц в медиатекстах  

(на материале медиапорталов zviazda.by, iz.ru) 

Данная статья посвящена функционированию нетранслитерированных единиц в медиатекстах (на материале ме-

диапорталов zviazda.by, iz.ru). Материалом для исследования послужили нетранслитерированные единицы, использо-

ванные в белорусскоязычных и русскоязычных медиатекстах на сайтах zviazda.by и iz.ru в публикациях за 2020–2022 

гг. В статье описывается специфика языка СМИ, а также отличительные черты медиатекстов (мультимедийность, ги-

пертекстуальность, адресованность массовой аудитории и т.д.). На фоне экспансии английского языка наблюдается 

широкое распространение нетранслитерированных форм в языке СМИ (названия банков, газет, журналов, компаний 

и т.д.). Для медиатекстов в отдельных случаях характерна и графическая вариантность. Причинами употребления дан-

ных форм является знакомство массовой аудитории с латинским алфавитом и возможность мгновенного поиска/пере-

вода при помощи онлайн-инструментов. 
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(on the Material of Media Portals zviazda.by, iz.ru) 

This article is devoted to the functioning of non-transliterated units in media texts (based on the media portals zviazda.by, 

iz.ru). The material for the study is non-transliterated units used in Belarusian and Russian media texts on the websites 

zviazda.by and iz.ru in publications for 2020–2022. The article describes the peculiarities of the language of the media, as well 

as the distinctive features of media texts (multimedia character, hypertextuality, addressing a mass audience, etc.). Against the 

background of the expansion of the English language, there is a wide spread of non-transliterated forms in the media language 

(names of banks, newspapers, magazines, companies, etc.). In some cases, media texts are also characterized by graphic vari-

ation. The reasons for the use of these forms is the familiarity of the mass audience with the Latin alphabet and the possibility 

of instant search / translation using online tools. 
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Введение. Для современного общества харак-

терна интенсификация языковых контактов. Кроме 

того, современные технологии позволяют быстро 

обмениваться информацией, быстро реагировать 

на новости. Эти факторы приводят к увеличению 

числа заимствованных единиц особенно в публи-

цистических текстах. Цель работы – определить 

особенности функционирования нетранслитериро-

ванных единиц в медиатекстах (на примере рус-

ского и белорусского языков). Для достижения по-

ставленной цели необходимо решить ряд задач: 1) 

выявить особенности медиатекстов; 2) определить 

виды нетранслитерированных единиц; 3) описать 

причины функционирования нетранслитерирован-

ных единиц в медиатекстах.  

Исследовательская часть. Как справедливо 

отмечают многие авторы, в настоящее время СМИ 

переживают процесс трансформации. Многие тра-

диционные СМИ осваивают виртуальное про-

странство, создавая свои версии. Так, белорусская 

государственная газета «Звязда» с более чем сто-

летней историей (выпускается на белорусском 

языке) в 2000 г. перешла на полноцветную печать, 

которая принципиально изменила ее облик. Кроме 

того, читатели уже с весны 2000 г. могли найти 

электронную версию издания в интернете. К сожа-

лению, первая версия сайта не сохранилась. На се-

годня в архиве доступны публикации начиная с ян-

варя 2005 г. Как и газета «Звязда», российская га-
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зета «Известия» была учреждена в 1917 г. В насто-

ящий момент «Известия» имеют не только печат-

ную и электронную версии, но и одноименный ин-

формационный телеканал, который начал вещание 

в 2017 г. Материалом для исследования послужили 

нетранслитерированные единицы, использованные 

в медиатекстах на сайтах zviazda.by и iz.ru в публи-

кациях за 2020-2022 гг. 

Язык СМИ также приобретает новые черты 

под воздействием совокупности факторов. Медиа-

речь можно изучать как на интерлингвистическом 

(межъязыковом), так и на интралингвистическом 

(внутриязыковом) уровнях. Анализируя языковые 

изменения современных публицистических тек-

стов на интерлингвистическом уровне, многие ис-

следователи приходят к выводу, что глобализация 

информационно-коммуникативного пространства 

обусловила становление английского языка основ-

ным языком современных медиа [3]. В националь-

ных СМИ наблюдается не только экспансия ан-

глийской речи, но и англоязычных форматов ме-

диа. 

Для анализа текстов СМИ часто используется 

термин «медиатекст», который появился в конце 

ХХ в. Медиатекст может существовать в разных 

жанрах медиа (газетная статья, телепередача, ви-

деоклип и др.). Медиатекст создается для трансля-

ции средствами массовой коммуникации (статья, 

фильм, радио/телепередача). Но эти параметры не 

объяснят специфику медиатекста, потому что СМИ 

могут транслировать и отрывки из художествен-

ных произведений. Специфической чертой медиа-

текстов является использование знаков разных се-

миотических систем: вербальной, графической, 

звуковой, визуальной. Сочетание этих знаков зави-

сит от канала, по которому передается текст. Вто-

рым отличительным признаком является то, что 

медиатексты рассчитаны на непредсказуемую мас-

совую аудиторию, контакт автора с которой не пря-

мой, а опосредованный. Следующей отличитель-

ной чертой медиатекстов является характер инфор-

мации, которую они транслируют: это информация 

социально значимая, неспециальная, отражающая 

жизнь общества в конкретный момент [4]. Важным 

является и понимание функции СМИ, которая ока-

зывает влияние и на содержание медиатекстов. Эта 

функция – отражение жизни общества. Кроме того, 

современные СМИ обладают большой оперативно-

стью. Они не привязаны к публикации печатного 

издания или выпуску новостей, а могут мгновенно 

обнародовать новости или обновить информацию 

[4]. Важной особенностью современного медиатек-

ста признается его гипертекстуальность, или текста 

с другими частями или с другими текстами, что 

позволяет читать его не только горизонтально, но и 

нелинейно, вглубь. 

В языке-реципиенте иноязычные единицы 

проходят фонетическую, графическую, морфоло-

гическую и семантическую адаптацию. 

Графическая ассимиляция – это передача 

графического образа иноязычного слова с 

помощью графических средства языка-

реципиента, при этом выделяются две 

разновидности: с графическим переоформлением и 

без графического переоформления [1, С. 119]. 

Первая разновидность реализуется, когда 

заимствование приходит из языка с другой 

системой письменности. В графике языка-

реципиента иноязычное слово передается путем 

трансфонации (передача звуковой 

последовательности графическим средствами 

принимащего языка), или путем транслитерации 

(передача буквенной последовательности 

средствами принимащего языка), смешанные 

варианты тоже возможны [1, С. 120]. Некоторые 

исследователи (Н.Н. Довгулевич) добавляют к 

этим развновидностям еще и трансплантацию 

(например, web-дизайн) [2, л. 18‒19]. 

Параллельное функционирование 

транслитерированных и нетранслитерированных 

форм исследователи относят к разновидности 

графической вариантности. Среди иноязычных 

слов русского и белорусского языков можно 

выделить группу, характеризующуюся 

параллельным функционированием 

транслитерированных и нетранслитерированных 

вариантов, то есть чередуется графическая 

освоеннось/неосвоенность. Особенно ярко эта 

особенность (параллельное функционирование) 

проявляется в медиатекстах: 

Бі-бі-сі – BBC. Так, «Бі-бі-сі» ахарактарыза-

вала візіт Байдэна як «сустрэчу на кула-

ках». Zviazda.by. 2022. 24 июля. Улады горада Гар-

лем у Нідэрландах першымі ў свеце вырашылі заба-

раніць рэкламу мясных прадуктаў ва ўсіх гра-

мадскіх месцах. Мясцовыя «зялёныя» лічаць, што 

гэта дапаможа ў барацьбе са зменай клімату, па-

ведамляе BBC. Zviazda.by. 2022. 7 сентября. 

Би-би-си – BBC. Ведущую программы The 

Papers британской телерадиокомпании Би-би-си 

Мартину Кроксолл сняли с выпуска программы, по-

сле того, как она в прямом эфире озвучила не-

сколько радостных комментариев об отказе быв-

шего премьер-министра Соединенного Королев-

ства Бориса Джонсона вернуться на пост главы 

правительства. Iz.ru. 24 октября. По данным BBC, 

это помогло Акшате Мурти сэкономить до £280 

млн. Iz.ru. 24 октября. 

Брэксіт – Brexit. І гэтая выбухованебяспеч-

ная сумесь у вялікіх гарадах назапашваецца, і людзі 

гатовы выйсці на вуліцу па любой нагодзе: ці гэта 

брэксіт, Трамп або незалежнасць Каталоніі. 

Zviazda.by. 2022. 27 июня. Напрыклад, пасля Brexit, 

Брытанскі фунт можа быць адносна ўстойлівым. 

Але ўсе валюты сёння не гарантуюць захаванасць 

зберажэнняў на 100%. Zviazda.by. 2021. 19 июня. 

Брексит – Brexit. Борис пришел к власти, обе-

щая успешно провести брексит и повысить уро-

вень жизни в провинции, постепенно подтянув его 

к столичному. Iz.ru. 2022. 7 июля. Среди них – под-

держка Сунаком Brexit (выход Великобритании из 

https://www.bbc.com/russian/news-62816266
https://www.bbc.com/russian/news-62816266
https://www.bbc.com/news/business-61041926
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ЕС), который привел к упадку британской эконо-

мики. Iz.ru. 2022. 26 октября. 

Інстаграм – Instagram. Кожны, хто мае жа-

данне падзарабіць і тым самым падтрымаць 

цудоўны праект, яшчэ можа далучыцца. Уся ін-

фармацыя – на старонцы ў «Інстаграм» пра сады 

Беларусі @planeta.sadov. Zviazda.by. 2022. 28 сен-

тября. З радасцю прымаем запрашэнні правесці 

лекцыі ў прафесійных установах і іншых арганіза-

цыях. Напрыклад, нядаўна прачыталі лекцыю пра 

млекакормячых Беларусі ў Клубе кітайскай куль-

туры «Цан Цзэ». А яшчэ вядзём навуковы блог 

theriology_by у Instagram, дзе расказваем пра будні 

навукоўцаў, – адзначае спецыяліст. Zviazda.by. 

2022. 30 августа. 

Инстаграм – Instagram. На новом колесе обо-

зрения на «Зеленом острове» в Омске смонтиро-

вали первую кабинку. Фотографию колеса разме-

стили в инстаграм-аккаунте парка «Вокруг 

света». Iz.ru. 2022. 2 марта. Глава Тывы Владислав 

Ховалыг в субботу, 12 марта, заявил, что вместо 

Instagram будет использовать социальные сети 

«ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджер 

Telegram. Iz.ru. 2022. 12 марта. 

Твітэр – Twitter. Прадстаўнік МЗС Кітая 

Чжаа Ліцзянь выклаў пост у «Tвітэры», дзе нага-

даў пра войны і ваенныя злачынствы, у якіх удзель-

нічалі ЗША. Zviazda.by. 2022. 19 августа. Кіраўнік 

МЗС Вялікабрытаніі Джэймс Клеверлі заявіў, што 

новым кіраўніком урада краіны павінен стаць экс-

міністр фінансаў Рышы Сунак. Як паведамляе 

ТАСС, у панядзелак на сваёй старонцы ў Twitter 

Клеверлі напісаў, што падтрымае яго кандыда-

туру. Zviazda.by. 2022. 24 октября. 

Твиттер – Twitter. Об этом он написал на 

своей странице в «Твиттере», добавив: «Если я 

умру или буду убит, то прошу молиться за меня». 

Iz.ru. 30 августа. Как в этот же день написал в 

Twitter обозреватель The Times Тим Шипман, его 

источник также сообщил, что Джонсона поддер-

живают 100 парламентариев. Iz.ru. 22 октября. 

Тэлеграм – Telegram. Пра гэта спікер 

Дзярждумы РФ Вячаслаў Валодзін напісаў у сваім 

тэлеграм-канале. Zviazda.by. 2022. 10 июня. 

Прычыны падзення еўра – правал гандлёвага ба-

лансу Еўразоны, рэкордная інфляцыя, набліжэнне 

рэцэсіі, велізарныя даўгі шэрага краін і «бяззубы» 

ЕЦБ, напісаў у Telegram-канале дырэктар «Газ-

прамбанк Prіvate Bankіng» Ягор Сусін. Zviazda.by. 

2022. 18 июля. 

Телеграм – Telegram. В 2019 году перешла на 

позицию заместителем главного редактора и ос-

новала телеграм-канал SHOT. Iz.ru. 2022. 3 октября 

Онлайн-платформа «Авито» запустила в Telegram 

игру, в ходе которой пользователи могут больше 

узнать о том, как защитить себя от действий 

злоумышленников в интернете. Iz.ru. 2022. 7 ок-

тября. 

Фэйсбук – Facebook. Пасольства актыўна 

працуе ў сацыяльных сетках – «Твітэр», «Фэйс-

бук» і YouTubе. Zviazda.by. 2022. 9 августа. У са-

кавіку Таганскі раённы суд Масквы прызнаў Meta 

экстрэмісцкай арганізацыяй і забараніў яе дзей-

насць на тэрыторыі Расіі. Таксама ў краіне была 

забароненая дзейнасць сацыяльных сетак 

Facebook і Instagram, якія належаць кампаніі. 

Zviazda.by. 2022. 11 октября. 

Фейсбук – Facebook. В 2006 году я завел ЖЖ, 

потом пришел в «ВКонтакте» и «Фейсбук». И на 

этих трех площадках продолжаю писать до сих 

пор. Iz.ru. 18 января. Солнцевский районный суд 

Москвы взыскал с Facebook (принадлежит компа-

нии Meta, которая признана экстремистской и за-

прещена на территории РФ) 65 млн 671 тыс. руб-

лей в пользу бывшего футболиста сборной России 

Дмитрия Хохлова. Iz.ru. 2022.18 октября. 

В проанализированных медиатекстах не-

транслитерированными в большинстве случаев пе-

редаются названия автопроизводителей (Ford, 

Mercedes-Benz, Toyota); банков (Bank of America, 

Standard Chartered (Bank)); благотворительных ор-

ганизаций (Chefs in Schools, Children with Voices, 

Launch Foods); брендов (Apple, Huawei); газет 

(Berliner Zeitung, Bild am Sonntag, The Financial 

Times, Global Times, The Guardian, New York Post, 

The Telegraph, The Times, The Wall Street Journal, 

Die Welt); журналов (The Economist, The Spectator); 

информагентств (Bloomberg, Prensa Latina, Reu-

ters); информационных телеканалов (CNN, Eu-

ronews, Sky News); компаний (Amazon, Wildberries); 

моделей автомобилей (Ford Fiesta, Toyota Innova); 

платежных систем (Mastercard, UnionPay, Visa); 

платежных карт (Mastercard, Visa); предприятий и 

производителей (CF Industries, Yara International); 

социальных сетей и мессенджеров (TikTok, WeChat, 

WhatsApp). Как видно из примеров, приведенных 

выше, в некоторых случаях параллельно функцио-

нируют транслитерированные и нетранлитериро-

ванные формы («Фэйсбук» – «Фейсбук» – 

«Facebook») особенно это касается названий попу-

лярных социальных сетей.  

Кроме того, нужно отметить, что в медиа-

текстах фиксируются как иноязычные слова, так и 

целые фразы. Например, при описании новинок ки-

нопроката оригинальные названия фильмов приво-

дятся в скобках после перевода: Viasat покажет 

криминальный триллер «Мы охотимся вместе» 

(«We Hunt Together») и новый сезон сериала «Неза-

бытые» («Unforgotten»), а также еще две новые 

эксклюзивные территориальные премьеры, о ко-

торых Viasat объявит в 2020 году. Iz.ru. 2020. 15 

июня. В отдельных случаях сначала приводится 

иноязычная фраза, а потом в скобках дается ее пе-

ревод: Іх арганізавала заснавальнік руху Land 

schafft Verbіndung («Зямля аб’ядноўвае») Майку 

Шульц-Браерс. Аднойчы пратэстоўцы збудавалі з 

400 трактароў лозунг «No farmers, no food» 

(«Няма фермераў, няма ежы»). Zviazda.by. 2022. 

31 июля. Авторы оставляют некоторые фразы без 

перевода, рассчитывая на то, что читатели доста-

точно компетентны, чтобы понять их значение: 
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Адпаведна, поле для экалагічных эксперыментаў 

над эканомікай і грамадзянамі было вельмі пра-

сторным – яшчэ ў 2017 годзе дзяржаўны сакратар 

па эканамічных пытаннях і паплечнік Марка Рутэ 

Марцін ван Дам ганарліва заяўляў: «Made іn the 

Netherlands – больш не брэнд выключна для цюль-

панаў і сыру. Zviazda.by. 2022. 31 июля. На наш 

взгляд, одними из причин широкого употребления 

нетранслитерированных форм в медиатекстах яв-

ляются, во-первых, подразумеваемое знакомство 

массовой аудитории с английским языком (дру-

гими европейскими языками с латинским алфави-

том), а также возможность найти непонятное слово 

или фразу в современных поисковых системах или 

перевести с помощью онлайн-переводчиков. 

Заключение. Отличительными чертами со-

временных медиатекстов является их мультиме-

дийный характер, адресованность массовой ауди-

тории, трансляция общественно важной информа-

ции, гипертекстуальность. На фоне экспансии ан-

глийского языка на современном этапе наблюда-

ется широкое распространение нетранслитериро-

ванных форм в языке СМИ (названия банков, газет, 

журналов, компаний и т.д.). Для медиатекстов в от-

дельных случаях характерна и графическая вари-

антность (параллельное функционирование транс-

литерированных и неранслитерированных форм). 

Причинами употребления данных форм является 

знакомство массовой аудитории с латинским алфа-

витом и возможность мгновенного поиска/пере-

вода при помощи онлайн-инструментов. 

Статья написана в ходе выполнения НИР 

«Лінгвістычная бяспека ва ўмовах глабалізацыі: вы-

клікі запазычвання з іншых моў (на прыкладзе су-

часнай беларускай мовы)» («Лингвистическая без-

опасность в условиях глобализации: вызовы заим-

ствования из других языков (на примере современ-

ного белорусского языка)» в рамках гранта Белорус-

ского республиканского фонда фундаментальных 

исследований, номер государственной регистрации 

20221040 от 01.07.2022 г. 
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Этимология идиом как основа для переводческой модуляции значения 

В статье даётся анализ перспектив использования этимологии для уточнения значений единиц языка перевода 

при его осуществлении через приём модуляции. Дана исчерпывающая онтологическая характеристика основных осо-

бенностей метода лексико-грамматической трансформации, подводящих переводчика к необходимости расширения 

лингвистической осведомлённости об объекте перевода, обращения к такому разделу языкознания, как лексикология, 

а в частности, этимология, в процессе своей деятельности. Отдельно рассмотрена область применения метода транс-

формации в переводе, обоснована необходимость комплексного подхода к переводу как многогранному процессу вос-

произведения содержимого текста, изначально выраженного в исходном языке, на языке целевом. На материале рус-

ского и английского языков рассмотрены основные особенности использования этимологии применительно к приёму 

модуляции как одному из основных средств, необходимых для поиска адекватных эквивалентов при переводе. 

Ключевые слова: этимология, перевод, модуляция, трансформация, идиома. 

 

Dmitry Igorevich Gusev, 

Aleksey Vladimirovich Belozertsev 

Shadrinsk 

Etymology of idioms as a basis for translation modulation of meaning 

The article analyzes perspectives of using etymology to specify meanings of units of translation language when it is 

implemented through the modulation technique. A comprehensive ontological characteristic of main features of lexico-gram-

matical transformation method is given, which leads translator to necessity of expanding linguistic awareness about object of 

translation, turn to such a section of linguistics as lexicology, and in particular, etymology, in process of their work. The field 

of application of transformation method in translation is considered separately, need for an integrated approach to translation 

as a multilateral process of reproducing contents of text, initially expressed in source language, in target language is justified. 

The main features of use of etymology in connection with the modulation technique as one of the main means necessary for 

finding adequate equivalents in translation are considered on material of the Russian and English languages. 

Keywords: etymology, translation, modulation, transformation, idiom. 

 

Коммуникация как неотъемлемая часть нор-

мальной жизнедеятельности людей в системе об-

щественных отношений может также рассматри-

ваться и с позиций универсальной грамматики. 

При достаточном уровне интерпретируемости со-

общения возможность взаимопонимания между 

носителями различных языков может быть объяс-

нима одинаковым принципиальным устройством 

областей головного мозга, отвечающих за обра-

ботку речи у всех людей. Однако при этом необхо-

димо принимать во внимание строгие требования к 

знаковому опосредованию информации, принима-

емой речевыми анализаторами коммуникантов. 

Ключевую роль здесь будет играть требование со-

ответствия элементов знаковых систем источника 

сообщения и его получателя, необходимое для 

обеспечения как можно более точного семантиче-

ского совпадения содержания. 

Практической реализацией этого требования 

будет являться перевод – наиболее важный элемент 

обеспечения смысловой транзитивности при взаи-

модействии языковых систем в контексте интерак-

тивного столкновения различных лингвокультур-

ных субъектов. В данной связи перевод будет пред-

ставлять собой линейную развёртку лексико-грам-

матических структур языка перевода, состоящих в 

отношениях эквивалентности с соответствующими 

единицами исходного языка. При этом нужно учи-

тывать их локализацию в иерархической структуре 

взаимодействующих в данном процессе языковых 

систем. Выделение подобных парных семиотиче-

ски коммутирующих друг с другом структур может 

быть процессом не столь трудозатратным в случае 

языков, обладающих взаимным генетическим род-

ством. Для языков, относящихся к разным языко-

вым семьям, трудоёмкость процесса перевода бу-

дет выше, однако, наличие в них языковых универ-

салий, присущих всем языкам мира, показывает 

принципиальную осуществимость перевода. Сле-

довательно, задача перевода является разрешимой 

в рамках соотнесения элементов систем различ-

ного уровня взаимной схожести. Сущностные от-

личия в культурно-историческом фоне взаимодей-

ствующих в процессе перевода языков передаются, 

прежде всего, через средства художественной вы-

разительности, уникальные для каждого из них. 

Переводчику, таким образом, необходимо не 

только владеть грамматическим аппаратом языков, 

с которыми он работает, но и понимать фигуры 

речи, уметь выполнять эквивалентную трансляцию 

их семантики из одного языка в другой. 

Подобного рода специфика отводит перевод 

от тривиальной задачи комбинаторного характера 

по интерлинеарному соотнесению языковых эле-

ментов друг с другом в соответствии с эмпириче-

ски проверенными правилами. Это предъявляет 

требование к наличию у переводчика адекватного 
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дискурсу переводимого текста лингвострановедче-

ского тезауруса, а также, что можно выделить от-

дельно, специфических знаний в области истории 

языка. Отдельным подспорьем для переводчика 

может оказаться наличие этимологической «под-

сказки» в переводимой лексеме или фраземе. Осо-

бую важность это приобретает при трансформации 

исходного текста посредством модуляции, в ходе 

которой происходит замена речевой единицы в со-

ответствии со средой реалий целевого языка. 

Процесс перевода в наиболее широком смысле 

подробно рассматривается в труде Л. С. Бархударова 

«Язык и перевод (вопросы общей и частной теории 

перевода)», в котором он упоминает о сходстве фоне-

тического толка некоторых близкородственных в 

этимологическом плане слов различных индоевро-

пейских языков. Более специфически направленный 

подход к рассмотрению перевода как языкового про-

цесса применяется в монографии В. В. Сдобникова 

«Перевод и коммуникативная ситуация», в которой 

он рассматривает перевод с точки зрения его комму-

никативной конъюнктуры. Им в деталях рассматри-

ваются условия применения трансформации в про-

цессе перевода и постулируется важное условие при-

менения различных её приёмов – отсутствие прямых 

соответствий между знаками в языке перевода и ис-

ходном языке. В монографии «Текст и перевод: Во-

просы теории» И. С. Алексеева указывает, что осо-

бую распространённость трансформации при пере-

воде имеют в случаях перевода лексически и прагма-

тически специфических текстов.  

Исходя из всего вышесказанного, целью ста-

тьи можно считать рассмотрение и анализ этимоло-

гии речевых единиц для того, чтобы показать воз-

можность её использования в рамках такого при-

ёма перевода как модуляция. 

В соответствии с поставленной целью, можно 

выделить ряд задач, которые необходимо решить 

для её достижения: 1) рассмотреть актуальность и 

необходимость использования трансформации при 

переводе фигур речи, 2) показать важность этимо-

логии как одного из центральных элементов выяв-

ления смысловой наполненности идиом, 3) проана-

лизировать избранные идиомы через подбор адек-

ватного перевода с использованием приёма моду-

ляции, опираясь на предварительный этимологиче-

ский разбор для уточнения семантики. 

Методы исследования, использованные для 

выполнения обозначенных задач: метод логиче-

ского сопоставления, сравнительный анализ, опи-

сательный метод. 

Как было упомянуто выше, использование ме-

тода трансформации при косвенном переводе 

предъявляет широкие требования к лингвострано-

ведческой подготовке переводчика. Однако важно 

понимать и то, что различные приёмы перевода, от-

носящиеся к трансформации, применимы большей 

частью к случаям перевода отрывков текста, пред-

ставляющихся затруднительными к интерлинеар-

ному переводу. Подобное может иметь место ввиду 

их специфичности, касающейся конкретных особен-

ностей исходного языка. Подобная специфичность 

может быть связана с использованием тропов (мета-

форический и метонимический переносы и их раз-

новидности), фразеологических единств, идиом, фи-

гур мысли и фигур слова. Между различными язы-

ками проявления литературно-художественного 

стиля речи могут совпадать как в синтаксическом 

построении, так и иметь аналогичную внутреннюю 

форму слов. Притом данное совпадение тем меньше, 

чем дальше языки отстоят друг от друга в аспекте их 

пространственно-диахронической генеалогии. Важ-

ным представляется отметить, что отсутствие в пе-

реводе адекватных трансформационных замен тро-

пов в некоторых случаях может наносить непосред-

ственный ущерб социально-экономической ценно-

сти коммуникации. Это особенно актуально в тех 

обстоятельствах, когда такого рода деловая прагма-

тика присутствует в процессе общения представите-

лей разных культур, являющихся, к тому же, носи-

телями различных языков [4, С. 57]. 

Исходя из вышесказанного, актуальным ви-

дится поиск способов трансформации текста исход-

ного языка и, особенно, его модуляции. Данный 

приём является наиболее затратным в отношении 

человеко-часов, необходимых для полноценного пе-

ревода текста с полной передачей смыслового плана 

выраженной идеи. Одним из таких способов явля-

ется привлечение этимологии при рассмотрении 

возможных вариантов модуляции. Особенно это 

уместно при рассмотрении в той или иной мере за-

труднительного к интерлинеарному переводу обо-

рота или особенно сложной лексемы, не имеющей 

аналогов в других языках. Этимологический анализ 

может предоставить необходимые инструменты для 

правильного осмысления соотносящихся друг с дру-

гом речевых единиц разных языков. Особенно акту-

альным это является в ситуациях изменения при-

чинно-следственных отношений между знаками, во-

влечёнными в перевод [1, С. 13]. 

Этимологическое происхождение единств и 

идиом можно рассматривать как одну из централь-

ных областей лексического поиска в процессе пе-

ревода. Оно способно пролить свет на те или иные 

проблематичные его моменты, особенно в случаях, 

если тот или иной оборот был в своё время заим-

ствован из третьего языка, не являющегося близко-

родственным ни для исходного языка, ни для языка 

перевода [2, С. 111]. В определённых ситуациях по-

добные выражения могут иметь довольно сложные 

значения, и только выяснение исторического пер-

воначала способно помочь подобрать подходящий 

языковой эквивалент. Отдельного внимания заслу-

живают также и случаи, в которых производится 

перевод лексики, характерной для того или иного 

профессионального подъязыка. Характерологиче-

ской чертой таких языковых систем является то, 

что они представляют из себя подмножества есте-

ственных языков [3, С. 245]. На текущий момент 

достаточно трудно в точности воспроизвести всё 
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семантическое множество, присущее их лексема-

тическому содержимому, ввиду специфики соци-

альных слоёв, среди которых формировались подъ-

языки, а также хронологической удалённости их 

существования в лингво-исторической летописи. 

Идиоматические выражения современных ан-

глийского и русского языков дают богатую почву 

для исследования процесса уточнения трансформа-

ции в форме модуляции путём анализа этимологи-

ческой основы переводимых единиц. Для анализа 

были выбраны четыре лексических единицы (две 

из английского языка и две из русского языка): call 

it a day, go south, дать добро, тютелька в тю-

тельку. Основным критерием при их отборе высту-

пило отсутствие очевидной мотивированности 

внутренней формы, а также достаточно высокая ча-

стота использования в речи на современном этапе 

развития языков. Операция этимологического ана-

лиза при этом выступает ключевым звеном осмыс-

ления смещения семантики в процессе трансфор-

мации идиом и последующего перевода через 

приём модуляции. 

1. After seventeen years working in this company, 

she thinks it's time to call it a day. 

Идиома call it a day имеет значение прекра-

тить делать что-либо, поскольку нет желания 

продолжать или сделано уже достаточно. Данная 

идиома является сокращённой версией идиомы call 

it half a day, первое упоминание которой в письмен-

ных источниках относится к 1838-му году. Тогда её 

использовали в значении уйти с рабочего места 

раньше положенного срока. В дальнейшем, уже в 

начале двадцатого столетия, эта версия идиомы со-

кратилась до употребляемого в настоящий момент 

варианта call it a day, смысл её также изменился, а 

первое её использование было задокументировано 

в 1919-м году. Конец четвёртого десятилетия де-

вятнадцатого века знаменует собой завершение 

промышленной революции в Великобритании. 

Можно предположить, что появление оригиналь-

ной идиомы было связано с завершением перехода 

британского общества того времени к новой обще-

ственной структуре. Неотъемлемой частью соци-

ального ландшафта страны стали рабочие фабрик и 

заводов, в среде которых могла зародиться и полу-

чить распространение данная идиома. В ходе есте-

ственного развития английского языка она была со-

кращена до более короткой формы, распространён-

ной в наши дни, а её значение изменилось в резуль-

тате гипо-гиперонимического преобразования. 

Используя приём модуляции, а также обращая 

внимание на этимологические детали идиомы, при-

ведённое выше предложение можно было бы пере-

вести как Она считает, что пришло время уво-

литься из компании, которой она посвятила сем-

надцать лет своей жизни. 

2. I should have walked away from the casino 

when my luck went south. 

Идиома go south в американском варианте ан-

глийского языка означает уменьшаться, ухуд-

шаться, терпеть неудачу. Происхождение данной 

идиомы до конца не ясно, однако, на текущий мо-

мент существуют две версии. Первая связана с тем, 

что юг на картах обычно расположен внизу, таким 

образом, данная фигура семантически переклика-

ется с фразовым глаголом go down в его перенос-

ном значении. Другая версия утверждает, что эта 

идиома попала в английский язык путём заимство-

вания из языка коренных американцев, использо-

вавших подобного рода оборот в качестве эвфе-

мизма слов смерть, умирать. 

При учёте этимологических деталей данной 

идиомы, вышеуказанное предложение можно переве-

сти с использованием приёма модуляции в виде Мне 

стоило уйти из казино, когда я начал проигрывать. 

3. Нам было дано добро на выполнение пред-

ложенного нами проекта. 

Идиома дать добро в русском языке означает 

разрешение действовать. Этимология данного 

оборота уходит корнями в прошлое — во времена, 

когда буква Д носила название добро. Соответству-

ющий этой букве флаг в своде военно-морских сиг-

налов означает согласие, разрешение на какое-либо 

действие. 

Учитывая данную этимологию идиомы, приё-

мом модуляции можно перевести упомянутое нами 

предложение как We started to implement the project 

we proposed. 

4. Я успел явиться на семинарское занятие 

тютелька в тютельку — до начала оставалось 

меньше минуты. 

Идиома тютелька в тютельку означает 

точь-в-точь, совершенно точно. Происходит от 

диалектного слова тютя, значащего удар, попада-

ние. Изначально оно использовалось в столярном 

жаргоне для обозначения попадания топора в одно 

и то же место два и более раза подряд. 

С учётом этимологии, используя приём моду-

ляции, приведённое предложение можно перевести 

следующим образом: I wasn’t late for the seminar 

class because there was less than a minute left before 

the beginning. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что вы-

яснение этимологии языковой единицы перед нача-

лом процесса перевода не только может быть ис-

пользовано в качестве вспомогательной операции, 

но и должно носить рекомендательный характер. 

Это необходимо для того, чтобы не ошибиться при 

подборе адекватного речевого эквивалента на 

языке перевода при использовании такого метода 

перевода как трансформация. Особое внимание 

следует уделять этимологии затруднительных или 

специфически выделенных из общего лексиче-

ского пласта лексем, относимых к профессиональ-

ным и прочим подъязыкам. Процесс поиска и вы-

яснения этимологических деталей, касающихся тех 

или иных лексем и фигур речи, позволит не только 

решать специфические задачи перевода с исполь-

зованием приёма модуляции, рассмотренного в ма-

териале данной статьи, но и применять их в других 

областях переводческой деятельности. 
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г. Киров 

Способы перевода аллюзий с целью сохранения комического эффекта  

на материале сериала «Друзья» 

С точки зрения лингвистики можно выделить множество приёмов перевода, способствующих созданию и сохра-

нению комического эффекта. Объектом исследования являются способы перевода аллюзий с английского языка на 

русский на примерах из американского комедийного телесериала «Друзья». В статье были рассмотрены и изучены 

следующие приёмы перевода: генерализация, опущение, модуляция и переводческое соответствие. Исследовательская 

работа была основана на материалах онлайн-словарей ABBYY. Lingvo-Online, Cambridge Dictionary, Multitran и Тол-

ковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля. При работе с упомянутыми выше ресурсами были задейство-

ваны такие методы как контекстуальный анализ, сравнительно-сопоставительный анализ. Практическая значимость 
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работы состоит в том, что результаты данного исследования могут быть использованы профессиональными перевод-

чиками при работе над комедийными аудиовизуальными материалами, содержащими аллюзии, характерные для аме-

риканской национальной культуры.  

Ключевые слова: аллюзия, комический эффект, генерализация, опущение, модуляция, переводческое соответствие. 

 

Anna Sergeevna Kovalyova, 

Andrey Viktorovich Kazakov 

Kirov 

Ways of translating allusions in order to preserve the comic effect  

on the material of the series “Friends” 

From the point of view of linguistics, there are many translation techniques that contribute to the creation and preservation 

of a comic effect. The object of the study is the ways of translating allusions from English into Russian using examples from 

the American comedy television series "Friends". The following translation techniques were considered and studied in the 

article: generalization, omission, modulation and translation correspondence. The research work was based on the materials of 

the online dictionaries ABBYY. Lingvo-Online, Cambridge Dictionary, Multitran and the Explanatory Dictionary of the living 

Great Russian language by V.I. Dahl. When working with the resources mentioned above, such methods as contextual analysis, 

comparative analysis was used. The practical significance of the work lies in the fact that the results of this study can be used 

by professional translators when working on comedic audiovisual materials containing allusions characteristic of American 

national culture. 

Keywords: allusion, comic effect, generalization, omission, modulation, translation correspondence. 

 

Введение. В общепринятом понимании сред-

ствами создания комического эффекта называют 

всё то, что способствует порождению юмора. В уз-

ком же понимании, особенно при работе с аудио-

визуальными текстами «средствами комического» 

являются конкретные языковые средства вырази-

тельности. Именно благодаря им, комическое вы-

зывает у зрителей ответную реакцию – смех. Как 

писал В.Я. Пропп в своей работе «Проблемы ко-

мизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре»: 

«Если любую комедию или любой юмореску пере-

сказать «своими словами», они не покажутся смеш-

ными» [4, С. 208]. 

Для создания комического эффекта использу-

ются различные средства. Одним из них является 

аллюзия. Аллюзия представляет собой стилистиче-

ский прием, содержащий словесный намек 

(ссылку) на какой-либо известный культурный, ис-

торический, политический, литературный или ми-

фологический факт и т.п. 

В рамках данной статьи мы рассматриваем 

способы перевода аллюзий на материале текста ан-

глийских и русских субтитров, а также аудиодо-

рожки оригинала и перевода телеканала РТР, пер-

вых 10 серий первого сезона американского коме-

дийного сериала «Друзья» (“Friends”).  

Основная часть: В связи с тем, что основой 

данного средства является лишь намёк, зритель или 

читатель может столкнуться с трудностями пони-

мания текста. Для понимания сути сказанного 

необходимо хорошо ориентироваться в определен-

ной культурной среде или же являться носителем 

культуры, то есть человеку требуется достаточно 

большой объём фоновых знаний, иногда весьма 

специфических. 

Рассмотрим следующие способы, применяе-

мые при переводе телесериала «Друзья» телекана-

лом РТР: 

1) Генерализация 

Например, в эпизоде, где друзья пытаются 

рассмотреть запись УЗИ (эхограмму) будущего ре-

бенка Росса, вместо конкретного названия 

«Enterprise» в переводе используется обобщенное 

название «звездолёт» [5]: 

 

Ross: Well? Isn't that amazing? 

Joey: What are we supposed to be seeing here? 

Chandler: I dunno, but…I think it's about to at-

tack the Enterprise. 

 

Росс: Потрясающе, да? 

Джоуи: а что, собственно, мы должны уви-

деть? 

Чендлер: Не знаю, по-моему, оно собирается 

захватить звездолёт. 

 

The Enterprise – название космического ко-

рабля из популярного фантастического телесери-

ала «Звёздный путь» (англ. Star Trek). Для перевода 

данного названия использовался приём генерализа-

ции (родовидовой замены), то есть конкретное 

название было заменено его референтом. В данном 

контексте аллюзия разрушается, однако перевод-

чику удается передать сам референт и его свойства, 

что позволяет сохранить комический эффект, со-

зданный путём переноса характеристик одного 

объекта на другой в новом контексте. 

Для сохранения аллюзии также может быть 

использован перевод – «звездолет Энтерпрайз», 

так как среди русскоязычной молодёжи сериал 

«Звёздный путь» тоже хорошо известен. 

Еще одним примером генерализации является 

сцена, в которой друзья рассуждают, в чём разница 

в поцелуе для девушек и парней, и Чендлер сравни-

вает его с выходом конферансье перед настоящим 

шоу: 
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Chandler: Yeah, I think for us, kissing is pretty 

much like an opening act, y'know? I mean it's like the 

stand-up comedian you have to sit through before Pink 

Floyd comes out. 

Ross: Yeah, and-and it's not that we don't like the 

comedian, it's that-that... that's not why we bought the 

ticket. 

 

Чендлер: А для нас поцелуй как пролог. Как 

на концерте: сперва выходит конферансье, чтобы 

разогреть публику, а уж потом там настоящее шоу. 

Росс: Да нет, насчёт конферансье: Мы ко-

нечно тоже не против, но билет покупали всё же не 

ради него. 

 

При помощи приема генерализации с элемен-

тами описательного перевода, название британ-

ской рок-группы Pink Floyd (Пинк Флойд), знаме-

нитой своими продолжительными музыкальными 

выступлениями и грандиозными перформансами, 

при переводе превращается в «настоящее шоу».  

Переводчик даёт понять, насколько великим 

окажется это «шоу» и ему удаётся сохранить юмори-

стический эффект, несмотря на разрушение аллюзии. 

2) Опущение (сокращение) 

Данный способ довольно часто используется 

при передаче имен собственных и названий, так как 

многие культурные реалии неизвестны русскогово-

рящему зрителю и на языке перевода не способ-

ствуют созданию комического эффекта. 

В данном диалоге, опущению подвергается 

название школы «Lincoln High School»: 

 

Monica: (pointing at Rachel) De-caff. (to All) 

Okay, everybody, this is Rachel, another Lincoln High 

survivor. 

 

Моника: (показывая на Рейчел) только ей без 

кофеина. (Всем) Ребята, это Рэйчел, еще одна 

жертва нашей средней школы 

 

Lincoln High School – школа, филиалы кото-

рой расположены во множестве американских шта-

тов. Поскольку такая культурная семантика отсут-

ствует в языке перевода, название подвергается со-

кращению.  

Рассмотрим второй пример применения опу-

щения: Моника рассматривает фото, на котором 

изображена её умершая бабушка, и читает надпись 

на обратной стороне фотографии. 

 

Monica: Oh, that's Nana, right there in the mid-

dle. (Reads the back) 'Me and the gang at Java Joe's'. 

 

Моника: А это бабуля в самом центре. (Чи-

тает надпись на обороте). Я и вся моя шайка. 

 

«Java Joe's» - сеть популярных американских 

кафе, которая неизвестна в России. Прием опуще-

ния в данном случае позволяет избежать избыточ-

ности неактуальной информации, так как эта аллю-

зия не несет никакого смыслового значения для ре-

ципиента. 

3) Модуляция 

В данном случае первым примером послужит 

эпизод, в котором Джоуи пытается убедить Мо-

нику в том, что новый парень его бывшей девушки 

будет для Моники идеальным вариантом: 

 

Joey: Monica, I'm tellin' you, this guy is perfect 

for you. 

Monica: Forget it. Not after your cousin who 

could belch the alphabet. 

 

Джоуи: Моника, этот парень то, что тебе 

нужно! Умный, образованный. 

Моника: Образованный? Вроде твоего двою-

родного брата, который думал, что Земля плоская? 

 

Слово «belch» согласно словарю Cambridge 

Dictionary переводится как «изрыгнуть, извергать, 

отрыжка» [2]. Электронный словарь ABBYY 

Lingvo также предлагает вариант «отрыгивать», то 

есть дословным переводом будет вариант «отрыг-

нуть алфавит – отрыжкой произнести буквы алфа-

вита» [1]. Можно увидеть, что переводчик решил 

логически вывести новое значение из исходных 

значений для данного контекста, так как шутки на 

такую тему не уместны в русской культуре. 

Говоря о втором примере, обратимся к одному 

из эпизодов сериала, в котором Джоуи приснился 

сон о том, что он влюблен в свою подругу Монику, 

но он не решается рассказать об этом сне Чендлеру: 

 

Джоуи: I kind of had a dream… But I don’t want 

to talk about it. 

Чендлер: What if Martin Luther King had said 

that? I kind of have a dream. I don’t want to talk about it. 

 

Джоуи: Мне приснился сон, но я не хочу об 

этом говорить. 

Чендлер: Слушай, а если бы Менделеев ска-

зал то же самое? Мне тут сон приснился, но я не 

хочу об этом говорить. 

 

Как мы видим, перевод данной сцены полно-

стью адаптирован под российские реалии, так как в 

России Менделеев более известен, чем Мартин 

Лютер Кинг, и существует такая точка зрения, что 

именно во сне он увидел периодическую систему 

химических элементов. Переводчик использует 

модуляцию, при помощи которой заменяет имя 

собственное эквивалентом с аналогичным, в дан-

ном контексте, эффектом воздействия на получа-

теля сообщения как и в языке оригинала. Поэтому 

можно считать, что комический эффект перевода 

эквивалентен комическому эффекту оригинала. 

4) Переводческое соответствие 

Пример с намеком на еврейские традиции 

можно увидеть в эпизоде, в котором во всём городе 

происходит отключение электроэнергии, а главные 
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герои, за исключением Чендлера, сидят при свечах 

в квартире Моники, куда заходит Джоуи с менорой 

в руках: 

Joey: Hi everyone. 

Ross: And officiating at tonight's blackout is 

Rabbi Tribbiani. 

Joey: Well, Chandler's old roomate was Jewish, 

and these are the only candles we have, so... Happy 

Chanukah, everyone. 

 

Джоуи: Всем привет! 

Росс: На сегодняшней тайной вечери предсе-

дательствует Рабби Джо Трибиани. 

Джоуи: Да! Да! Мы принадлежим к иудей-

скому племени и других свечей у нас нет. Так что, 

с нашим вас праздничком! 

 

В данном диалоге присутствует много аллю-

зий, основанных на национальных стереотипах. Но 

путём переводческого соответствия переводится 

конкретно следующее: Росс называет своего друга 

Джоуи «Рабби» (потомственный лидер каждого 

«суда» или «династии», то есть группы евреев), по-

тому что видит, как тот заходит в квартиру с мено-

рой в руках, используемой для того, чтобы осве-

тить квартиру. Менора - это священный в иудей-

ской религии канделябр, используемый для празд-

нования Хануки. Почтение и покорность Рабби яв-

ляются ключевыми принципами, так как он счита-

ется духовным авторитетом. В словаре Multitran 

«Rabbi» переводится как «раввин, рабби, учитель», 

поэтому переводчиком было использовано второе 

из этих значений для перевода иронии [2, 3]. 

В качестве примера рассмотрим еще один эпи-

зод, в котором Росс пытается вернуть себе назад 

шайбу, которую случайно забрал один мальчик: 

 

Ross: Excuse me, uh, that's, that's my puck. 

Kid: I found it. Finders keepers, losers weepers.  

Росс: Прости, это моя шайба! 

Ребёнок: Я её нашел. Что упало, то пропало. 

 

В данном контексте аллюзия на английскую 

пословицу, т.е краткое народное изречение с нази-

дательным смыслом переводится на русский язык 

при помощи аналога. В книге В.И. Даля "Посло-

вицы русского народа" (1853) данная русская по-

словица наисана полностью («Что с возу упало, то 

пропало») и толкуется как «то, что вышло из-под 

чьего-либо контроля, больше тому не принадле-

жит». Пословица появилась в период раздроблен-

ности России на мелкие княжества. Тогда для пере-

сечения купцами границ княжеств им приходилось 

платить пошлину, устанавливаемую как фиксиро-

ванную плату с одного воза. Естественно, что 

купцы пытались нагрузить на воз как можно 

больше. Князья же для борьбы с этим явлением 

ввели правило — если что-либо упадет с воза, то 

эта вещь становилась собственностью князя [1]. 

Таким образом, для достижения полного пере-

водческого соответствия с языком оригинала, пере-

водчик использует эквивалент на языке реципиента, 

так как контекст показывает, что мальчик не наме-

рен отдавать Россу найденную шайбу. 

Заключение: В заключение всего вышеизло-

женного стоит отметить, что комедийный сериал 

«Друзья» изобилует количеством шуток, ориенти-

рованных именно на американского зрителя, то 

есть на носителей американской культуры. В связи 

с этим у переводчиков возникает множество труд-

ностей (в выбранном нами материале шутки, осно-

ванные на использовании аллюзий, составляют 

30%).  Среди изученного материала, наиболее ча-

стым способом перевода аллюзий с английского 

языка на русский является генерализация (21%), с 

небольшим отставанием идёт опущение (17%), за-

тем модуляция (12%), ну а замыкает этот ряд пере-

водческое соответствие (10%).   
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Надежда Юрьевна Ланцевская 

г. Шадринск 

Мастерская как технология обучения креативной письменной речи  

В статье рассматривается сущность технологии «педагогическая мастерская»: основы, этапы, специфика. При-

водятся актуальные дефиниции понятия «педагогическая мастерская». Обозначаются истоки возникновения техноло-

гии: зарубежный и отечественный опыт. Анализируется связь педагогической мастерской с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов в вопросе реализации системно-деятельностного подхода на ос-

нове учета принципов субъектности, ведущих видов деятельности, сотворчества, минимакса, амплификации, обяза-

тельной результативности и рефлексивности деятельности. Также исследуется связь технологии с формированием 

личностных, предметных и метапредметных компетенций (регулятивных, коммуникативных, познавательных). На 

примере творческого задания по созданию оригинального эмотивного художественного текста (либо художественно-

публицистического) в рамках дисциплины «Теория и практика развития креативной письменной речи» демонстриру-

ется ход работы мастерской с описанием этапов и конкретных приемов работы.    

Ключевые слова: технология педагогической мастерской, креативная письменная речь, текст, системно-дея-

тельностный подход, метакомпетенции.  

 

Nadezhda Yurievna Lantsevskaya 

Shadrinsk 

Workshop as a technology for teaching creative writing 

The article examines the essence of the technology “pedagogical workshop” its basics, stages and specifics. The author 

gives the definition of the concept “pedagogical workshop”. The origins of the technology are analyzed in foreign and domestic 

literature. The author views the connection of the pedagogical workshop with the requirements of federal state educational 

standards in the implementation of a system-activity approach based on the principles of subjectivity, leading activities, co-

creation, minimax, amplification, mandatory effectiveness and reflexivity of activity is analyzed. The connection of technology 

with the formation of personal, subject and meta-subject competencies (regulatory, communicative, cognitive) is also investi-

gated. The author demonstrates the progress of the workshop with a description of the stages. The article presents the example 

of a creative task to create an original emotive literary text (or an artistic and journalistic one) within the discipline “Theory 

and practice of the development of creative writing»”. 

Keywords: pedagogical workshop technology, creative written speech, text, system-activity approach, meta-competencies. 

 

В настоящее время в образовательной среде 

все больше внимания начинает уделяться такой пе-

дагогической технологии, как мастерская.  Педаго-

гическая мастерская – это такая форма организации 

обучения, при которой педагогические задачи ре-

шаются в условиях, максимально приближенных к 

реальному жизненному опыту, в формате творче-

ства и сотворчества, с созданием конкретного про-

дукта, осознанием закономерностей всего про-

цесса. Приведем определение педагогической ма-

стерской одного из педагогов, стоявших у истоков 

внедрения данной технологии в отечественное об-

разование – И.А. Мухиной: «педагогическая ма-

стерская – это форма обучения, содействующая для 

развития каждого студента через коллективное и 

самостоятельное открытие к новому знанию и но-

вому опыту [5, С. 175]. Наиболее полным, на наш 

взгляд, определением технологии «педагогическая 

мастерская» является дефиниция, приведенная ме-

тодистом И.Б. Жаровой: это «нестандартная форма 

организации учебных занятий, инновационная тех-

нология обучения, которая позволяет организовать 

и эмоционально прочувствовать процесс совмест-

ного творчества (сотворчества), способствует со-

зданию на занятиях творческой атмосферы, психо-

логического комфорта, а так же содействует ста-

новлению профессионального и личностного роста 

преподавателя и студента» [3, С. 105.]. 

Педагогическая мастерская – один из эффек-

тивных путей реализации требований федеральных 
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государственных образовательных стандартов к 

обучению, т.к. в полной мере обеспечивает осу-

ществление принципов системно-деятельностного 

подхода: «субъектности, учёта ведущих видов дея-

тельности и законов их смены, учета сензитивных 

периодов развития, со-трансформации, принцип 

определения зоны ближайшего развития, амплифи-

кации (обогащения, усиления, углубления разви-

тия), обязательной результативности каждого вида 

деятельности, обязательной рефлективности вся-

кой деятельности и др.» [4, С. 185]. Системно-дея-

тельностный подход проявляется также в активной 

и разноплановой деятельности, в самостоятельно-

сти познания (в «строительстве» своих знаний), в 

отказе от репродуктивного типа передачи знаний, в 

получении знания через действие. Также обучение 

происходит через групповое, совместное творче-

ство с более квалифицированным специалистом 

(мастером, педагогом) в условиях неформального 

общения. То есть педагогическая мастерская как 

технология способна сформировать необходимые 

компетенции – личностные, предметные и мета-

компетенции, что делает ее востребованным педа-

гогическим инструментом.  

Как технология педагогическая мастерская 

начала оформляться еще в 1990-е гг. ХХ века в ре-

зультате интеграции отечественного и зарубежного 

опыта. Если ретроспективно обозревать концепции, 

на которых рассматриваемая нами технология за-

рождалась, то, несомненно, нужно обозначить 

имена таких педагогов и психологов, как А. Валлон, 

П. Ланжевен, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, А.Н. Леон-

тьев, А.С. Макаренко, С.А. Рачинский, и др. [2]. 

Пришедшая из педагогического опыта французских 

коллег, технология педагогических мастерских 

начала внедряться в практике Ж.О. Андреевой,  

И.А. Мухиной, Л.Д. Фураевой, Н.И. Хлебович. Изу-

чив вопрос о теоретико-методологической основе 

отечественной технологии педагогической мастер-

ской, сделаем вывод, что в настоящее время данная 

технология не имеет оформления в виде четко 

структурированной научно-педагогической концеп-

ции, подхода, а существует лишь в формате практи-

ческого опыта сторонников такой формы обучения. 

Однако этот опыт позволяет выделить универсаль-

ные этапы реализации технологии и ее специфику. 

Проанализируем эти этапы на примере мастерской 

по созданию оригинальных художественных тек-

стов, реализуемой в рамках дисциплины «Теория и 

практика развития креативной письменной речи» 

для студентов, обучающихся по программе акаде-

мического бакалавриата по направлению 44.03.05. 

«Педагогическое образование» профили «Русский 

язык» и «Литература», на конкретном примере 

написания эмотивного текста. 

Целью изучения дисциплины является сфор-

мировать умение создавать оригинальные пись-

менные тексты различных жанров в художествен-

ном стиле. Каждое занятие в мастерской начина-

ется с разминки, формирующей атмосферу творче-

ства и поддержки. Это можно назвать первым эта-

пом реализации технологии. В качестве разминоч-

ных используются упражнения, направленные на 

определение актуального состояния, настроя, 

например, «Как твое имя сейчас?». Суть данного 

упражнения в следующем: обучающимся предла-

гается погрузиться в себя и попробовать почув-

ствовать свое настроение и обозначить его в виде 

какого-то метафорического имени: сонный волк, 

аромат розы, быстрая стрела, ловкая белка и пр. 

Чем ярче и парадоксальнее получается образ, тем 

лучше «разряжается» атмосфера, через юмор обу-

чающиеся расслабляются, открываются и хорошо 

настраиваются на творческую работу. Также для 

активизации эмоциональной и когнитивной дея-

тельности участников им предлагается упражнение 

«Дорисуй друдлы». Друдлы – это незаконченные 

простые картинки, созданные американским коми-

ком Роджером Прайсом в 1953 году. Задача – при-

думать продолжение картинки и создать закончен-

ный образ, снабдив его оригинальным названием. 

Кроме того, полезным упражнением-разминкой яв-

ляется предложение придумать необычное приме-

нение обычному предмету, например, подарочной 

коробке или белому листу бумаги формата А4. 

Здесь сложным представляется преодоление т.н. 

«функциональной закрепленности» или «функцио-

нальной фиксированности», то есть стереотипного 

представления, как данный предмет может исполь-

зоваться в нашей жизни. По словам исследователей 

С.Р. Яголковского и Б.П. Медведева, «функцио-

нальная фиксированность является негативным 

фактором, существенно ограничивающим продук-

тивность творческого мышления» [6, С. 643]. Груп-

повая творческая работа способствует ослаблению 

функциональной фиксированности: «в процессе 

обмена идеями участники группы могут предостав-

лять друг другу новую информацию о задаче и, та-

ким образом, осуществлять взаимную стимуляцию 

креативности на когнитивном уровне» [6, С. 644]. 

В качестве «разогрева» можно использовать и се-

рию упражнений, связанных с построением ассо-

циативных цепочек. Например, составить ассоциа-

тивный ряд из десяти слов, первое слово в котором 

«лиса», а последнее – «скамейка». Здесь можно ис-

пользовать, как прямые, так и косвенные ассоциа-

ции, главное, чтобы участник смог объяснить ло-

гику хода мысли. В целом, все эти упражнения слу-

жат тому, чтобы создать благоприятный психоло-

гический климат и подтолкнуть читателя к само-

стоятельному и творческому поиску.  

Второй этап – знакомство с заданием. Знаком-

ство проходит по схеме: «вызов-осмысление-от-

вет». Участникам предлагается тема и материал 

(отрывок художественного текста или целый 

текст). На этом этапе важно создать т.н. организо-

ванный хаос ассоциаций, представлений, предпо-

ложений, оформляющий атмосферу вопросов без 

ответов, а затем уже начинается поиск ответов че-

рез личный опыт участников. Начинается работа с 

материалом в контексте поставленной задачи, 
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например, понять, какие приемы использует автор 

для создания эмотивного текста: обилие глаголов, 

подбор наиболее подходящего к описываемой си-

туации по коннотативному оттенку синонима, ис-

пользование назывных предложений, смысловые 

акценты через знаки препинания, употребление 

междометий и окрашенных словоформ, бессоюзия, 

многосоюзия, парцелляции, эпифор, анафор и пр. 

Обнаружение, осмысление приемов и рефлексия 

по этому поводу проводится в формате беседы или 

мозгового штурма. Делаются записи самостоя-

тельно сформулированных правил. Поощряется 

графическое фиксирование информации (создание 

инфографики «от руки»), позволяющее сделать 

наглядным изучаемое явление. Здесь идет активное 

развитие познавательных и регулятивных компе-

тенций, таких, например, как целеполагание, пла-

нирование, анализ.  

Третий этап – самостоятельный анализ второго 

текста, проведение сравнения приемов, использован-

ных авторами в первом и во втором случае. Здесь 

можно предложить работать в микрогруппах или па-

рами (развитие компетенций работы в группах, ком-

муникативных навыков, а также регулятивных ком-

петенций). Уместным будет также составление инфо-

графики. Как правило, уже на этом этапе участники 

определяют для себя ключевые приемы создания 

эмотивного текста, близкие и понятные им.  

Четвертый этап – индивидуальное моделиро-

вание эмотивного текста с использованием рас-

смотренных приемов. Здесь можно предложить 

написать короткий текст, апеллирующий к одной 

из базовых эмоций читателя (радость, грусть, 

злость, отвращение, удивление, страх) и через нар-

ратив (желательно, основанный на личном жизнен-

ном опыте), используя выделенные приемы, попро-

бовать запустить у реципиента нужную эмоцио-

нальную реакцию. Можно также усложнить задачу 

и предложить написать рекламный текст, продаю-

щий услугу или товар. Однако данная работа по-

требует более основательной подготовки и помимо 

приемов эмотивного текста в мастерской необхо-

димо будет проработать и тему специфики реклам-

ного материала.   

И завершающий этап – презентация ориги-

нальных текстов, рефлексирование, получение об-

ратной связи (формирование компетенций рефлек-

сии, самооценки). На данном этапе первоочеред-

ным является проведение самоанализа работы, а за-

тем уже каждому участнику дается возможность 

высказать замечания и предложения.  

Длительное наблюдение за процессом и ре-

зультатами работы позволяет нам констатировать 

факт, что применение технологии «педагогическая 

мастерская» на занятиях по развитию креативной 

письменной речи увеличивает рост познавательной 

активности и самостоятельности обучающихся. А 

значит, данная технология доказывает свою про-

дуктивность. Участники мастерской, становясь ак-

тивными субъектами деятельности, развивают 

внутреннюю мотивацию к обучению, научаются 

«внутренней стимуляции» [1], продуктивной ре-

флексии, регулятивным навыкам и эффективной 

коммуникации.   
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Особенности перевода туристической интернет-рекламы  

на примере английского языка 

Данная работа посвящена особенностям туристической рекламы в Интернете и ее переводу. В материале описы-

вается структура рекламного текста, примеры перевода отдельных элементов рекламы, ее специфика и принципы. 

Обозначены способы формирования рекламы и источники. Автор изучил приемы передачи когнитивной и эмоцио-

нальной информации при переводе на примере перевода частей рекламных сообщений с иностранных туристических 

сайтов. Рассмотрены такие аспекты, как Интернет, туристическая реклама, слоган, заголовок, текст, эхо-фраза, а также 

их особенности и значимость. Приводятся необходимые для переводчика компетенции, позволяющие преуспеть в 

сфере туристического перевода. Статья позволяет сделать выводы по поводу того, какова специфика перевода тури-

стической рекламы в Интернете, задает направление формирования собственных навыков перевода для заинтересо-

ванных в сфере туризма. 

Ключевые слова: интернет, туристическая реклама, перевод, текст, переводческие трансформации. 
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Features of translation of tourist online advertising on the example of English 

This article is devoted to the peculiarities of tourist advertising in the Internet and its translation. The material describes 

the structure of the advertising text, examples of translation of individual elements of advertising, its specifics and principles. 

The methods of advertising formation and sources are indicated. The author studied the methods of transmitting cognitive and 

emotional information in translation by the example of translating parts of advertising messages from foreign tourist sites. Such 

aspects as the Internet, tourist advertising, slogan, title, text, echo phrase, as well as their features and significance are consid-

ered. The competencies necessary for the translator to succeed in the field of tourist translation are given. The article allows us 

to draw conclusions about the specifics of the translation of tourist advertising on the Internet, sets the direction for the for-

mation of their own translation skills for those interested in tourism. 

Keywords: internet, tourist advertising, translation, text, translation transformations. 
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Международный туристический бизнес в 

эпоху глобализации претерпевает небывалый рост 

ввиду роста общественного благосостояния и от-

крытости границ. Интерес людей к рекреационным 

мероприятиям увеличивается, вместе с этим появ-

ляется спрос на получение информации о том, где 

и как отдохнуть. Туристические агентства предла-

гают свои услуги в периодических изданиях, на те-

левидении и радио, а также с помощью различных 

форм наружной рекламы. Однако самым популяр-

ным и актуальным способом в наше время является 

реклама в Интернете. 

Интернет – это канал распространения ре-

кламы, но принципы и технологии его сильно от-

личаются от привычных нам ТВ, радио и прессы. 

Специфика работы мировой паутины диктует ин-

тернет-рекламе целый ряд отличительных характе-

ристик [2, С.218]. 

К этим характеристикам можно отнести такие 

принципы, как мультимедийность, интерактив-

ность, таргетинг. 

Чаще всего туристические компании прибе-

гают к услугам рекламных агентств, которые осу-

ществляют анализ продукта, подбирают наилуч-

ший способ размещения рекламного сообщения, 

целевую аудиторию. Рекламодатели создают ин-

тернет-сайты, видеоролики, фотографии и кар-

тинки, ссылки, а также текст, который претерпе-

вает разнообразные изменения в процессе деятель-

ности переводчика. Работая на фонетическом, лек-

сическом и фонетическом уровне, переводчик вос-

создает структуру содержания сообщения, переда-

вая его особенности. 

Текст (вербальный компонент) доводит до ши-

роких масс рекламную информацию, а визуальный 

(экспрессивный) компонент - художественно-гра-

фическое представление рекламируемого товара. 

Вербальный компонент туристической ре-

кламы состоит из слогана, заголовка, основного 

текста и эхо-фразы [3, С.13]. 

Люди чаще обращают внимание на заголовки, 

чем на основной текст рекламы. Заголовок – это 

стержень сообщения, который способен заинтересо-

вать покупателя, кратко донести суть. Данные при-

меры отображают тот факт, что при переводе заго-

ловков используется большое количество перевод-

ческих трансформаций - лексических, грамматиче-

ских и комплексных лексико-грамматических: 

1) ARCTIC COAST WAY – ICELAND'S MOST 

BEAUTIFUL DETOUR - Арктическое побережье – 

самый красивый тур вокруг Исландии: 

Опущение слова «way», конкретизация слова 

«detour» - не объездной путь или «окольный путь», 

а «тур вокруг». 

2) THE OUTDOOR ENTHUSIAST'S PARADISE 

- рай для любителей активного отдыха: грамматиче-

ская замена членов предложения, модуляция. 

3) Nature and Outdoor Activities - природа и от-

дых на свежем воздухе. 

Словосочетание «outdoor activities» приобрело 

значение «отдых на свежем воздухе»: экспликация. 

4) Nevada city - Great food, wine, and shows find 

a home in the Mother Lode - Невада-Сити - Отличная 

еда, вино и разнообразные шоу – джекпот Вашего 

путешествия. Транслитерация - Nevada city - 

Невада-Сити. 

Прием лексического добавления – использо-

вание слова «разнообразные» для того, чтобы отоб-

разить форму множественного числа текста ориги-

нала, так как в русском языке формы слова шоу для 

единственного и множественного числа одинако-

вые. Опущение фразы «find a home». Яркий пример 

модуляции: «the Mother Lode» - залежи, золотая 

жила – это источник быстрого обогащения. Наибо-

лее близкое для русскоговорящих слово, имеющее 

схожее значение – джекпот, то есть быстрый и са-

мый крупный выигрыш.  

Основной информационный блок ставит своей 

целью формирование у потребителя желание приоб-

рести услугу или товар. Обычно рекламодатели 

пользуются 2 видами аргументов – рациональными 

и эмоциональными. Очень часто в тексте туристиче-

ской рекламы можно встретить слоган: 

Слоган – это краткая афористичная фраза, вы-

ражающая основную идею всех сообщений в рам-

ках рекламной компании. Он передает эмоциональ-

ную оперативную информацию. Краткий, емкий, 

он с легкостью запоминается людьми, а также воз-

действует на их желание купить товар: 

1) It’s time to Reimagine Singapore - пора взгля-

нуть на Сингапур по-новому  

В данном примере используется экспликация 

– «Reimagine» - взглянуть по-новому.  

2) Happiness - it’s in our nature  

The happiest country in the world - Счастье за-

ложено в нас природой. Самая счастливая страна в 

мире. Здесь мы использовали пример добавления. 

3) It's time for New-York city – Пора в Нью-

Йорк. Модуляция - It's time for, опущение слова 

«city». 

4) Brasil - it's more, so much more than you could 

ever imagine – Бразилия – это гораздо больше, чем 

вы могли себе представить. Опущение «so much 

more». 

Эхо-фраза – заключительная часть рекламы. 

Ее функции – повторно рассказать о товаре, а по-

том создать завершенный вид всему рекламному 

тексту: Visit Finland – посетите Финляндию.  

Невозможно отрицать важность невербаль-

ного компонента в создании эффективной туристи-

ческой интернет-рекламы, которая относится либо 

к мультимедийному коммуникативному типу. 

Именно наличие на современных веб-сайтах карти-

нок, видео, анимаций, шрифтов, притягивающих 

внимание, является залогом успеха рекламной кам-

пании определенных услуг.  

Заключение. Таким образом, мы разобрали 

структуру интернет-рекламы, ее основные прин-

ципы, а затем провели переводческий анализ неко-

торых частей туристической рекламы. Учитывая 

большое количество полученных переводческих 

трансформаций, можно сделать вывод, что перевод 
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туристического текста, несмотря на свою общую до-

ступность в понимании, имеет определенные слож-

ности в передаче вербальной и экспрессивной ин-

формации. Необходимо грамотно находить фор-

мальные соответствия при адаптации текста для ши-

рокой аудитории. Данный процесс требует глубо-

кого изучения культурных особенностей регионов 

исходного языка и языка перевода. Переводчик дол-

жен не только разбираться в системе, языковых нор-

мах и узусе языка, но еще и уметь подбирать яркие, 

экспрессивные соответствия, чтобы сохранить ос-

новную цель рекламного сообщения – привлечение 

внимания потребителей и возбуждение интереса.  

Мы убеждены, что туристический перевод ин-

тернет-рекламы, как и любой другой перевод, требует 

от переводчика определенных компетенций и знаний, 

в данном случае в сфере интернет-маркетинга, тарге-

тинга, социальных сетей и даже психологии, ведь де-

лать грамотный перевод – это лишь часть работы, 

важно еще и знать, как подавать информацию, созда-

вая необходимый эмоциональный фон. 
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Полина Васильевна Муравьёва, 

Андрей Викторович Казаков 

г. Киров 

Стихотворение Марины Цветаевой «Письмо» и два его перевода  

на английский язык 

Статья посвящена сравнительному анализу стихотворения М. Цветаевой «Письмо» и двух его переводов на ан-

глийский язык, выполненных Д. Левертов и И. Шамбатом. Авторский подход состоит в выявлении изменений текста 

подлинника, произведенных переводчиками, и описании последствий их применения для содержания оригинала. В 

ходе сравнительного анализа подлинника и его английских версий автор заключает, что оба переводчика стремятся 

быть близкими к оригиналу, однако эмоциональное воздействие, производимое на читателя результатом работы каж-

дого из них, различно. Особые трудности у переводчиков вызывают сохранение синтаксиса, составляющего специ-

фику поэзии Цветаевой, и подбор лексических эквивалентов. Выявлено, что рассмотренные переводы эквивалентны 

оригиналу в разной степени. Создание качественного перевода поэтического произведения невозможно без проведе-

ния глубокого анализа каждого из компонентов, с помощью которых выражается замысел автора. 

Ключевые слова: поэтический перевод, стихотворение, анализ, эквивалентность, М. Цветаева. 
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Polina Vasilyevna Muraveva, 

Andrey Viktorovich Kazakov 

Kirov 

Marina Tsvetaeva's poem “Letter” and its two English Translations 

The article is devoted to the comparative analysis of M. Tsvetaeva’s poem “Letter” and its two English translations 

performed by D. Levertov and I. Shambat. The author’s approach consists in identifying the transformations performed by the 

translators and describing the consequences of their application for the content of the original text. In the course of a compar-

ative analysis of the original and its English versions, the author concluded that both translators are trying to be close to the 

original, but the emotional impact produced on the reader by the work of each of them is different. The preservation of syntax, 

which makes up the specifics of Tsvetaeva's poetry, and choosing adequate lexical equivalents appear to be especially difficult 

for the translators. It is revealed that the considered translations are equivalent to the original in varying degrees. Creating a 

high-quality translation of a poem is impossible without conducting a deep analysis of each of the components with which the 

author's intention is expressed. 

Keywords: poetry translation, poem, analysis, equivalence, M. Tsvetaeva. 

 

Осенью 2022 г. исполнилось 130 лет со дня 

рождения (26 сентября 1892 г.) Марины Цветаевой, 

творчество которой потрясает своей пронзитель-

ной искренностью. Поэзия Цветаевой уникальна: 

ее стихи – это попытка со всей возможной точно-

стью увековечить «ценность мгновения» [1].  

В июне 1923 года Марина Цветаева вела пере-

писку с критиком Александром Бахраром. Пережива-

ния, в которые ее погрузила эта переписка, отражены 

в восьми замечательных стихотворениях, которые 

Цветаева прилагала к своим письмам к критику.  

Стихотворение «Письмо», седьмое из посвя-

щенных А. Бахрару, было написано 11 августа 1923 

года. Стихотворение созвучно душевному состоя-

нию поэта: в его строках – мука ожидания ответа 

Бахраха на несколько писем, в которых содержа-

лась просьба М. Цветаевой определить природу – и 

будущее – их отношений.  

Вышесказанное подводит нас к той степени 

понимания стихотворения, которая позволяет 

определить, насколько полно передано данное про-

изведение при переводе. 

Цель художественного перевода – «осуществ-

ление полноценной межъязыковой и межкультур-

ной эстетической коммуникации путем интерпре-

тации исходного текста, реализованной в новом 

тексте на другом языке» [2]. Важнейшим для до-

стижения этой цели является понятие эквивалент-

ности. Она может достигаться использованием как 

регулярных межъязыковых соответствий, так и 

разного рода речевых трансформаций [4]. Под эк-

вивалентностью подразумевается равноценность 

исходного и переводного текста. Главенствующую 

роль среди нескольких типов эквивалентности иг-

рает семантическая эквивалентность, предполага-

ющая максимально точную передачу смысла ис-

ходного текста. Следует отметить, что требования, 

предъявляемые к эквивалентному переводу, доста-

точно высоки [3].  

В настоящей работе рассматривается стихо-

творение М. Цветаевой «Письмо» в его сопостав-

лении с переводами, предложенными разными ав-

торами.  

Первый перевод принадлежит перу известной 

американской поэтессы и переводчика британ-

ского происхождения Дениз Левертов; этот текст 

увидел свет в 1964 г. Второй перевод выполнил со-

временный австралийский поэт и эссеист русского 

происхождения Илья Шамбат; им переведено не-

сколько книг классической русской поэзии. Работы 

Шамбата знакомят англоязычных читателей с про-

изведениями Анны Ахматовой, Осипа Мандельш-

тама, Александра Блока и других всемирно извест-

ных русских классиков. 

Перейдем к рассмотрению конкретного язы-

кового материала, представив оригинал стихотво-

рения и его переводы: 

 

Письмо 

Так писем не ждут, 

Так ждут — письма. 

Тряпичный лоскут, 

Вокруг тесьма 

Из клея. Внутри — словцо. 

И счастье. И это — всё. 

Так счастья не ждут, 

Так ждут — конца: 

Солдатский салют 

И в грудь — свинца 

Три дольки. В глазах красно. 

И только. И это — всё. 

Не счастья — стара! 

Цвет — ветер сдул! 

A Letter 

So they don't expect 

letters. So they wait for — 

a letter. 

A ragged scrap 

circled 

by sticky tape. Inside — 

a scribble, 

and happiness. 

And that’s all. 

So, they don’t expect 

happiness. So they expect — 

the end. 

Letter 

They don't wait for letters, 

For a letter they wait. 

A shred of rag 

Around a braid 

Of glue. Within — a word. 

And happiness. And this - is all. 

Thus they don't wait for joy, 

Thus they wait for the end: 

A soldier's salute 

And into the chest — lead 

Three pieces. It's red in the eye. 

And this is it. And only. 

No happiness — she's old! 

Wind blew — color! 
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Квадрата двора 

И черных дул. 

(Квадрата письма: 

Чернил и чар!) 

Для смертного сна 

Никто не стар! 

Квадрата письма. 

М. Цветаева 

A soldierly 

salute, and 

three slugs of lead in the breast. 

They see a flash 

of red. And 

that’s all. 

It’s not happiness, old girl! 

The wildflower color — 

the wind blew it away. 

A square courtyard 

and black gun-muzzles. 

A square letter, 

ink. sorcery. 

When it comes to 

death, the 

last dream, no one’s 

old. 

A square letter. 

Д. Левертов 

The black muzzles 

And the yard's square. 

(The letter's square: 

Of ink and spells!) 

No one is too old 

For sleep of death! 

The letter's square. 

И. Шамбат 

Оригинал стихотворения имеет четкую струк-

туру. В двух шестистрочных строфах (строки 1-12) 

автором созданы два образа, контраст между кото-

рыми подчеркнут и усилен за счёт того, что вторая 

строфа повторяет синтаксическую организацию 

первой. Последняя строка, «Квадрата письма», ре-

зюмируя сказанное выше и являясь выражением 

единственного желания героини, возвращает чита-

теля к теме и названию стихотворения. 

Обратимся к переводам стихотворения. Обе 

приведенные версии, на первый взгляд, передают 

созданные Цветаевой образы с достаточной полно-

той. Отметим, однако, что, несмотря на признание 

перевода Д. Левертов критиками, при внимательном 

прочтении обнаруживаются неточности, лишающие 

перевод силы оригинала. Такая оценка была бы не-

справедлива по отношению к варианту перевода, 

предложенному И. Шамбатом. Что именно в ан-

глийских версиях стихотворения не позволяет миру, 

созданному М. Цветаевой в рассматриваемом про-

изведении, проявиться в полной мере? 

В первой строфе внимание приковывает экви-

валент, подобранный Д. Левертов к слову "словцо", 

которым Цветаева описывает содержание долго-

жданного послания, – "scribble". Это слово имеет от-

тенок пренебрежения и может быть переведено как 

«каракули». В контексте данного стихотворения его 

использование представляется неприемлемым. Го-

раздо ближе к мысли поэта вариант И. Шамбата: ла-

коничное "a word".  

Вторая строфа оригинала являет собой при-

мер параллелизма, столь характерного для более 

позднего творчества Марины Цветаевой. Письмо, с 

нетерпеливой радостью ожидаемое в первых стро-

ках, вполне может нести в себе и печальные вести, 

означая конец так много значащих для героини от-

ношений. Заметим, что вторая строфа повторяет 

структуру первой, однако здесь на смену образу 

письма приходит образ несчастного, гибнущего от 

пули.  В переводе Д. Левертов противопоставлены 

"happiness" – "(the) end", в переводе И. Шамбата – 

"joy" – "(the) end". В семантическом плане выбор 

переводчиками слов можно назвать удачным. 

По-разному переводчики подходят к отобра-

жению двусмысленности повторяющихся в обеих 

строфах заключительных строк («И это – все»). 

Если в первой строфе за этими словами стоит "И 

это все, что нужно (героине)", то во второй ими же 

выражено ее отчаяние: "И это все, что останется". 

Эта двусмысленность не ощущается в версии Д. 

Левертов. Однако она хорошо передана в переводе 

И. Шамбата: "And this - is all" в первой строфе, 

означающее, что письмо – это все, что требуется ге-

роине для счастья, сталкивается с "And this is it. 

And only.", свидетельством наступившей смерти и 

крахом надежд – во второй. 

В следующих строках М. Цветаева обращается 

к эллипсису, одному из наиболее типичных для нее 

приемов. Глагол «ждать», прозвучавший в первых 

двух строфах, исчезает, но его присутствие ощуща-

ется чутким читателем. Опущение глаголов харак-

терно для позднего творчества М. Цветаевой: от чи-

тателя часто требуется угадать нужный, опираясь на 

форму зависимых от него существительных. Осо-

бенности синтаксиса поэта в переводе Д. Левертов 

сохранены лишь частично. Расхождения с оригина-

лом особенно значимы во второй и третьей строфах. 

Цветаевское «Не счастья — стара!», русскими чита-

телями понимаемое как «Я не жду счастья, потому 

что я слишком стара для этого!», Левертов передать 

не удается, смысл восклицания меняется. "It's not 

happiness, old girl!" в буквальном переводе звучит 

как «Это (вовсе) не счастье, старушка!», в связи с 

чем серьезно искажается смысл этой и последую-

щих строк, а перевод отдаляется от подлинника. 

Можно предположить, что эта досадная ошибка в 

версии Д. Левертов вызвана, в первую очередь, не-

достаточной степенью понимания структуры и даже 

самого смысла цветаевского текста.  

Замена Д. Левертов восклицательных знаков 

точками лишает стихотворение такого очевидного 
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в оригинале надрыва. Намного более удачен пере-

вод Шамбата. Ему удается сохранить авторскую 

пунктуацию, в том числе опущенные предшествен-

ницей скобки и восклицательные знаки. Такое важ-

ное в строках "No happiness —she's old! /Wind blew 

– color!" тире, знак, прочно ассоциирующийся со 

стилем Цветаевой, позволяет передать особый 

ритм оригинала.  

Итак, в результате сравнительно-сопостави-

тельного анализа стихотворения М. Цветаевой 

«Письмо» и его английских переводов выявлены 

некоторые отступления от оригинала в работе Д. 

Левертов. Вследствие этого невозможно назвать 

данный перевод эквивалентным оригинальному 

тексту. Вместе с тем, можно говорить об эквива-

лентности и адекватности перевода, который пред-

лагает И. Шамбат. Переводчику удается не только 

передать основное содержание произведения, но и 

сохранить стилистические особенности оригинала. 

На основании проведенного исследования мы 

делаем следующие выводы. При переводе поэтиче-

ского текста необходимо принимать во внимание 

все его аспекты. Только при таком подходе полу-

чится создать текст, по силе воздействия на чита-

теля сравнимый с оригиналом. Способность пере-

водчика донести до читателя суть стихотворения, 

избежав искажений, свидетельствует о его профес-

сионализме и глубоком понимании подлинника. 
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Светлана Валерьевна Подкорытова, 

Анастасия Николаевна Суханова 

г. Шадринск 

История села Батуринского в 1920-1930 гг. 

В данной статье рассматриваются особенности развития села Батурино в хозяйственном, демографическом, тер-

риториальном аспектах на протяжении 1920-30-х гг. На основе архивных сведений и опубликованных источников 

проведен анализ информации, касающейся изменений села Батурино на протяжении исследуемого периода. Осу-

ществлен историографический анализ литературы, затрагивающей историю села. В статье описываются территори-

ально-административные изменения, касающиеся данного населенного пункта. Кроме того, отображены демографи-

ческие процессы, происходившие в селе Батурино на протяжении 20 лет. Значительное место в статье занимает опи-

сание, а также анализ состояния сельского хозяйства и инфраструктуры данного населенного пункта в исследуемый 

период. Рассмотрение хозяйственных, демографических, территориальных особенностей развития села Батурино в 

1920-30-х гг.  позволило увидеть значимость данного населенного пункта в указанный период времени. 

Ключевые слова: с. Батурино, Батуринский район, численность населения, инфраструктура, сельское хозяйство. 
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the 20-30s of the XX century. The authors make historiographical analysis of the village changes on the basis of archival 

information and published sources during the 20-30s of the XX century. The article describes the territorial and administrative 

changes and demographic processes that took place in Baturino for 20 years. A significant place in the article is occupied by a 

description, as well as an analysis of the state of agriculture and infrastructure of this settlement in 1920-1930. Consideration 

of the economic, demographic, territorial features of the development of Baturino in the 20-30s of the XX century allowed us 

to see the significance of this settlement in the specified period of time. 

Keywords: s. Baturino, Baturinsky district, population, infrastructure, agriculture. 

 

Село Батуринское имеет большую историю и 

не разделимо с судьбой всего Приисетья. Оно стало 

знаменитым в связи с деятельностью Антонина Ка-

пустина. Именно в связи с исследованием его био-

графии чаще всего встречаются публикации о селе. 

В книге А. А. Пашкова «Батурина - Батурин-

ское. Священнический род Капустиных» и в пове-

сти С. И. Панфилова «Батурино-гнездо родное» 

без должной систематизации дана отрывочная ин-

формация о развитии села в советский период, так 

как в данных трудах большее внимание уделено 

судьбе рода Капустиных. В труде И. М. Гаева, В. К. 

Перунова, В. Н. Иовлевой «Шадринские села» 

кратко изложена общая информация, касающаяся 

нескольких населенных пунктов Шадринского 

района, которая не позволяет в полной мере рас-

крыть историю села Батурино. А. А. Пашков в 

книге «Шадринский край. 1919-1950 гг. Страницы 

истории» приводит фрагментарные сведения об ис-

тории села Батурино, так как это произведение по-

священо истории всего Шадринского края в 1919-

1950 гг. Таким образом, в настоящий момент отсут-

ствует труд, касающийся развития только села Ба-

турино именно в 1920-1930 гг. 

Целью нашего исследования является раскры-

тие особенностей изменений села Батурино в хозяй-

ственном, демографическом, территориальном ас-

пектах на протяжении 1920-30-х гг. Хронологиче-

ские рамки – 1924-1931 гг., так как данный населен-

ный пункт являлся центром Батуринского района. 

12 ноября 1923 г. был упразднен Шадринский 

уезд, его территория вошла в Шадринский округ и 

была распределена между несколькими районами. 

18 - 19 января 1924 г. Шадринский район был пере-

именован в Исетский район [9, С. 76]. Батуринский 

район был выделен из состава Исетского района 

постановлением Шадринского окрисполкома в 

1924 г. В состав Батуринского района с центром в 

селе Батуринском вошли Батуринская, Макаров-

ская, Погадайская, Кабанская волости со всеми 

входящими в них селениями [4]. На 9 июля 1924 г. 

Батуринский район включал в себя 17 сельских со-

ветов с 44 населенными пунктами. В 1930 г. был 

ликвидирован Шадринский округ. С 1931 г. терри-

тория Батуринского района влилась в состав Шад-

ринского района, а на землях Батуринского, Осеев-

ского, Макаровского, Деминского, Кабанского 

сельсоветов был создан Шадринский зерносовхоз. 

С 1934 г. территория Шадринского района вошла в 
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состав Челябинской области. Таким образом, Бату-

ринский район с центром в селе Батуринском су-

ществовал с 1924 г. по 1931 г. 

Природные условия территории, на которой в 

свое время располагался Батуринский район, обес-

печивали земледельческую направленность, 

успешное развитие сельского хозяйства. К началу 

1920-х гг. в селе Батуринском насчитывалось 2797 

га земли пашни, 422 коровы, 450 овец, 1703 кур, 63 

утки, 500 гусей. В ходе Гражданской войны Шад-

ринский уезд понес значительный материальный 

ущерб, посевная площадь в 1921 г. была засеяна 

лишь на 70%, в частности в Батуринской волости 

было 25% голодающих [8, С. 208]. Крестьянам села 

Батуринского пришлось обратиться к помощи кре-

дитного кооперативного товарищества, взяв ссуду 

под 15% до 15 августа 1923 г. на 7,5 тонн ржи и 1,7 

тонны пшеницы [12]. 

Батуринский сельский совет в 1924 г. имел в 

своем распоряжении: пахотную землю – 4497 га, 

усадебную – 220 га, выгон - 1130 га, сенокосы – 

1823 га, неудобицы – 586 га. Выращивали различ-

ные культуры: яровую пшеницу - 52,7%, овес – 

37,3%, лен - 1,8%, картофель - 0,9% [8, С. 222]. 

Имелся скот: лошадей - 684 голов, жеребят - 141, 

коров - 555, телят - 336, овец – 542, при этом для 

маслодельного завода села Батуринского сдавали 

молоко 362 хозяина, у которых имелось 409 коров 

[11]. Кроме того, на территории села Батуринского 

насчитывалось 2370 кур, 1782 гуся, 52 утки, 8 ин-

деек. На основании имеющихся данных, можно 

сделать вывод, что за исследуемый период отмеча-

ется увеличение поголовья крупного рогатого 

скота на 31% и овец на 20%.  

В марте 1921 г. продразверстка была заменена 

продналогом. В условиях новой экономической по-

литики развитие крестьянских хозяйств происхо-

дило неравномерно, что привело к расслоению кре-

стьянства. В 1924 г. был осуществлен переход к 

единому сельскохозяйственному налогу в денеж-

ной форме, по которому основная тяжесть налогов 

была переложена на кулачество [9, С. 39]. В Бату-

ринском районе на 1 октября 1927 г. числилось 29 

коммун, 27 сельскохозяйственных артелей, 27 то-

вариществ по совместной обработке земли. Кон-

кретно в селе Батуринском в 1929 г. была создана 

сельхозартель «Красный май», позднее «Красный 

Октябрь», имени Ленина, с 1930 г. – «Пятилетка в 

4 года». [8, С. 253].  

В 1928 г., согласно утвержденному Президиу-

мом ВЦИК закону о порядке самообложения насе-

ления, для удовлетворения имеющих обществен-

ное значение местных культурных и хозяйствен-

ных нужд сельского поселения могло устанавли-

ваться, не иначе, как по постановлению общего со-

брания граждан селения, обязательное для всех 

граждан селения самообложение. К 25 января 1928 

г. Окрисполком наметил на самообложение девят-

надцати районов 850 000 рублей. Батуринский 

район, на который приходилось 47855 рублей, пер-

вым откликнулся на новый закон о самообложе-

нии. Население провело добровольное самообло-

жение на культурные, противопожарные, дорож-

ные и ветеринарные нужды в размере 29 900 руб-

лей [5, С. 3].  

5 февраля 1930 г. вышло Постановление бюро 

Уралобкома ВКП (б) «О ликвидации кулацких хо-

зяйств в связи с массовой коллективизацией», по 

итогу на 27 ноября 1930 г. в Батуринском районе 

вместо 35 хозяйств, намеченных к выселению было 

выселено 41 хозяйство. По Батуринскому району в 

этот период было раскулачено 229 человек, а по Ба-

туринскому сельскому совету - 18 семей [9, С. 252]. 

На 5 октября 1930 г. в Батуринском районе было 

коллективизировано 1815 хозяйств из 5721, что со-

ставляло 31,7% - показатель близкий к среднему по 

всему Шадринскому округу – 33,1% [7].  

С 6 октября 1930 г. в селе Батуринском дей-

ствовала машинно-тракторная станция, которая об-

служивала 46 колхозов: четыре колхоза Батурин-

ского сельсовета, два колхоза Мингалевского сель-

совета, колхозы Кабанского, Боровского, Колесни-

ковского, Макаровского, Деминского, Жеребен-

ковского, Погадайского, Максимовского, Белояр-

ского, Таволжанского, Симаковского, Миронов-

ского, Ново-Песковского сельсоветов. На 1931 г. 

площадь усадьбы Батуринской машинно-транс-

портной станции составляла 20 га [8, С. 255]. В 

1939 г. на Батуринской МТС работало 420 человек 

[2]. Таким образом, село Батуринское с 1924 по 

1931 год являлось крупным хозяйственным цен-

тром, который не обошли стороной мероприятия 

по коллективизации, самообложению, раскулачи-

ванию, созданию машинно-транспортной станции. 

В 1919 г. на территории Батуринской волости 

проживало 8435 человек, а в самом селе Батурин-

ском – 1334 человека [14]. На момент образования 

Батуринского района в районе имелось 5294 хозяй-

ства и проживало 24936 человек, а на территории 

села Батуринского имелось 354 хозяйства и прожи-

вало 1713 человек [13]. При сравнении демографи-

ческих показателей за 1919 и 1924 годы села Бату-

ринского можно отметить увеличение численности 

населения на 379 человек (28%). На 1941 г. в селе 

Батуринском находилось 570 дворов: в 327 прожи-

вали колхозники, в 243 - рабочие и служащие, еди-

ноличников не было. Учитывая то, что в 1924 г. на 

территории села Батуринского было 354 дворов, 

можно также говорить об увеличении численности 

населения к 1941 г. Таким образом, в рассматрива-

емый период можно отметить планомерный рост 

численности населения села Батуринского. 

В жизни села Батуринского 20-30-е гг. XX 

века выделяются быстрыми изменениями, касаю-

щимися инфраструктуры населенного пункта, ду-

ховной и культурной жизни села. Этот период ис-

тории России отмечен деятельностью, связанной с 

содержанием декрета «О ликвидации безграмотно-

сти в РСФСР». Согласно данному документу все 

население в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее чи-
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тать или писать, было обязано получать образова-

ние, при этом все грамотные люди могли привле-

каться к обучению неграмотных на основе трудо-

вой повинности.  

В связи с массовой работой, касающейся лик-

беза, 6 декабря 1920 г. была открыта Батуринская 

школа по ликвидации неграмотности, в которой на 

1921 г. было 52 учащихся и 2 учителя [3]. В 1923 г. 

в селе Батурино была основана изба-читальня, где в 

1923 г. числилось 325 читателей. На 2 июня 1920 г. 

в данном населенном пункте работал волисполком, 

сельский совет, фельдшерский пункт, коммунисти-

ческая лавка общества, кредитное товарищество. 

На 1 января 1924 г. в Батуринском районе дей-

ствовало 11 школ с трехлетним сроком обучения и 

3 школы с четырехлетним сроком обучения. В этих 

школах обучалось 884 ребенка. Школа в селе Бату-

ринском была открыта в 1921 г., сначала в ней обу-

чалось лишь 10 человек – низкий показатель для 

достаточно крупного населенного пункта [10]. В 

рамках кампании по ликвидации неграмотности в 

ликпункте села Батуринского занималось 53 чело-

века, функционировало общество «Долой негра-

мотность». Активно проводила массовую работу 

Батуринская районная изба-читальня. За март-май 

1927 г. было проведено 15 громких чтений, кото-

рые посетило 260 человек, и 2 беседы с аудиторией 

в 96 человек. Были организованы 5 спектаклей с 

428 зрителями, 3 посиделки, в которых было задей-

ствовано 150 человек. Учитывая численность насе-

ления села Батуринского и вышеуказанные показа-

тели, можно сказать, что работа Батуринской рай-

онной избы-читальни охватывала значительную 

часть жителей села [6, С. 748].  

Согласно постановлению Президиума Бату-

ринского райисполкома от 23 августа 1925 г. была 

приобретена кинопередвижка, благодаря которой в 

следующем году население посмотрело 68 филь-

мов [6, С. 97]. Для организации деятельности кино-

передвижки Сотников Аркадий Михайлович был 

отправлен на специальные двухнедельные курсы, в 

ходе своей дальнейшей работы он брал напрокат 

киноленты в Уральском отделении «Совкино» в 

Свердловске [6, С. 29]. Данная кинопередвижка об-

служивала не только село Батуринское, но и села 

Кабанское, Макаровское, Деминское, Погадайское, 

деревни Боровая, Колесникова, Камчатка и другие 

[6, С. 102].  

Этот же период характеризуется тем, что од-

новременно с кампанией всеобщей коллективиза-

ции началась кампания антирелигиозного террора. 

Развернулась кампания по закрытию церквей. К 

примеру, Президиум Уральского Облисполкома 

вынес постановление №389 от 30 апреля 1931 г., 

согласно которому ходатайство Батуринского рай-

онного исполнительного комитета о закрытии 

церкви Казанской Богородицы в селе Кабанском 

было удовлетворено [8, С. 239]. Немного позднее 

была закрыта церковь и в селе Батуринском.  

К началу 1930 гг. начала активно развиваться 

социокультурная инфраструктура. В 1930 г. на тер-

ритории Батурино, ближе к Лашковой, появился 

медицинский пункт и роддом, с 1940 г. на улице 

Советской начала работать детская консультация, 

открылась аптека. В 1935 г. Батуринская сельская 

библиотека разместилась в кабинете сельского 

клуба. В 1934 г. в Батуринской неполной средней 

школе обучалось уже 224 человека, а в 1936 г. – 314 

человек. С 1941 г. в селе Батурино начала функци-

онировать средняя школа в две смены, которая раз-

мещалась в двух зданиях: маленькое предназнача-

лось для учащихся 1-4 классов, большое, окружен-

ное садом с ягодными и плодовыми растениями, – 

для учащихся старших классов. Имелся интернат 

для учеников, в котором проживали дети из Боро-

вушки, Макарово, Демино, Кабанья. Основываясь 

на вышеуказанных фактах, можно сделать вывод о 

том, что одновременно с увеличением населенного 

пункта, расширялась и его инфраструктура.  

Таким образом, в 1920-1930 гг. село Батурин-

ское являлось крупным хозяйственным, админи-

стративным населенным пунктом, который ак-

тивно развивался. Село Батуринское было затро-

нуто многими событиями данного периода: кол-

лективизацией, раскулачиванием, закрытием церк-

вей, ликвидацией неграмотности. В исследуемый 

период наблюдается планомерный рост численно-

сти населения, количества дворов, поголовья скота. 

Рост численности населения потребовал и сделал 

рациональным улучшение инфраструктуры села 

Батуринского: появляются школа, библиотека, ме-

дицинский пункт, кинопередвижка, Батуринская 

МТС и т.д. Кроме того, село Батуринское на протя-

жении нескольких лет оставалось центром отдель-

ного района, что еще раз подтверждает тот факт, 

что оно являлось значимым населенным пунктом в 

20-30 гг. XX века. 
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Владимир Борисович Помелов 

г. Киров 

«Вятские эпизоды» в жизни великого русского педагога К.Д. Ушинского 

19 февраля (2 марта) 2023 г. исполняется 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (1823-

1870/1871). В предлагаемой статье ставится цель – ввести в научный оборот новые факты биографии великого рус-

ского педагога, а именно по возможности полно раскрыть его дружеские отношения с уроженцем г. Вятки, собирате-

лем русского фольклора Виктором Гавриловичем Варенцовым (1825-1867). Общение с этим деятелем российского 

образования помогло Ушинскому выйти из духовного кризиса, в котором он находился во время своей заграничной 

командировки, и достойно продолжить свою столь плодотворную научную карьеру. Второй эпизод, нашедший отра-

жение в статье, связан с именем ярославского вице-губернатора Николая Александровича Тройницкого (1842-1913), 

который после смерти Ушинского запретил публикацию статьи о нем в местной газете; впоследствии стал губернато-

ром Вятской губернии. В заключении статьи делается вывод о необходимости дальнейшего исследования биографии 

К.Д. Ушинского и его окружения.  

Ключевые слова: К.Д. Ушинский, В.Г. Варенцов, Н.А. Тройницкий, А.М. Достоевский, В.И. Лествицын.  

 

Vladimir Borisovich Pomelov 

Kirov 

“Vyatka episodes” in the life of the great Russian teacher K.D. Ushinsky 

February 19 (March 2), 2023 is the 200th anniversary of Konstantin Dmitrievich Ushinsky birth (1823-1870/1871). The 

article introduces new facts of the biography of the great Russian teacher such as his friendly relations with a native of Vyatka, 

a collector of Russian folklore Viktor Gavrilovich Varentsov (1825-1867). Communication with this figure of Russian educa-

tion helped Ushinsky to get out of the spiritual crisis in which he was during his business trip abroad and worthily continue his 

so fruitful scientific career. The second episode, reflected in the article, is associated with the name of Yaroslavl vice-governor 

Nikolai Alexandrovich Troynitsky (1842-1913), who banned the publication of an article about him in a local newspaper after 

Ushinsky's death; subsequently he became a governor of the Vyatka province. In conclusion, the article concludes that it is 

necessary to study the biography of K.D. Ushinsky and his environment. 

Keywords: K.D. Ushinsky, V.G. Varentsov, N.A. Troynitsky, A.M. Dostoevsky, V.I. Lestvitsyn. 

 

19 февраля (3 марта) 2023 г. исполняется 200 

лет со дня рождения великого русского педагога 

К.Д. Ушинского. (По одной из версий он родился в 

1824 г., и эта дата также встречается в источниках). 

Личность великого русского педагога, обстоятель-

ства его жизни, подробности биографии и его не-

тленные труды неоднократно на протяжении более 

чем полутора сотен лет, прошедших с его смерти, 

становились предметом самого тщательного и об-

стоятельного изучения. Константин Дмитриевич 

никогда не был «на Вятке», ни с кем из вятских пе-

дагогов не состоял в дружеских или служебных от-

ношениях, и не вел переписку с кем-либо из вятчан. 

Тем не менее, автору статьи, вятчанину по рожде-

нию и месту жительства, удалось установить два 

малоизвестных эпизода, которые вполне можно 

считать, своего рода, «вятским следом» в жизни 

Ушинского. 

 
1 Кстати, в публикациях советского периода этот 

эпизод их жизни Ушинского трактовался следующим об-

разом: «Удаление Ушинского из Смольного института, 

прикрытое формой заграничной командировки, вызвало 

возмущение передовой русской общественности» [5, С. 

Первый эпизод имел место в 1862-1863 гг., ко-

гда Ушинский жил в швейцарском городе Веве, 

находясь там в командировке по линии ведомства 

императрицы Марии. Ранее, у него, исполнявшего 

обязанности инспектора классов Смольного инсти-

тута благородных девиц, произошел конфликт с 

директрисой института Марией Павловной Леон-

тьевой (1792-1874), и он был вынужден оставить 

эту должность. Взамен ему была предложена дли-

тельная командировка в Европу с целью изучения 

тамошнего опыта организации женского образова-

ния и для поправки здоровья. Естественно, он с 

удовольствием воспользовался возможностью под-

лечиться на зарубежных климатических курортах, 

тем более что полученное им от императрицы «за-

дание» «по изучению опыта» в действительности 

было лишь формальным поводом для  

«командировки».1  

78]. В письме к своему другу Александру Ильичу Скре-

бицкому (1827-1915) от 23 сентября 1862 г. Ушинский с 

юмором заметил: «Герцену вздумалось упомянуть в «Ко-

локоле» о моей особе и упрекнуть государыню, что она 

не разобрала дела по Смольному. Того и гляди, что позо-
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К.Д. Ушинский смо-

лоду страдал серьезным 

воспалением легких, часто 

простужался и был вы-

нужден периодически из-

за обострения болезни 

прерывать педагогиче-

скую работу. Именно рано 

развившийся туберкулез 

свел его в могилу. «Швей-

царский» период его 

жизни не был исключе-

нием; болезнь всячески 

мешала ему добросовестно выполнять порученное 

ему дело. Он должен был ездить по Швейцарии, 

Германии и Франции и посещать учебные заведе-

ния, перенимать опыт и т.п., а вместо этого нездо-

ровье укладывало его в постель. В письмах к дру-

зьям он выражал свое неудовлетворение от недо-

статка практической деятельности, которой ему не 

могла заменить прекрасная природа Швейцарии. 

Беспокоился Ушинский и за то, как материально 

обеспечить свое большое семейство; у него было 

шесть малолетних детей.  

В этот сложный для К.Д. Ушинского период 

произошло его знакомство с человеком, которого 

соратник Константина Дмитриевича по Смольному 

институту Лев Николаевич Модзалевский (1837-

1896), который как раз в эти же годы трудился в 

немецком Гейдельберге в своих воспоминаниях 

справедливо называл «светлой личностью». Это 

был инспектор Одесского учебного округа Виктор 

Гаврилович Варенцов. В 1862 г. он находился на 

лечении в Швейцарии. В.Г. Варенцов сыграл нема-

ловажную роль в дальнейших педагогических по-

исках Ушинского, и буквально спас его от мучи-

тельного состояния, граничившего с отчаянием, в 

которое Константин Дмитриевич впал под воздей-

ствием крайне болезненного состояния и вслед-

ствие своего неопределенного положения в отно-

шении дальнейшей службы. Но для автора данного 

материала Варенцов интересен, прежде всего, тем, 

что он – вятчанин по рождению.  

В.Г. Варенцов родился 20 октября (1 ноября) 

1825 г. в г. Вятка, в семье чиновника. В 1841 г. он 

окончил с золотой медалью местную гимназию, 

спустя четыре года – Казанский университет со 

степенью кандидата словесности. Здесь следует 

указать, что степень кандидата присваивалась, 

обычно, двум-трем лучшим выпускникам курса, 

причем один становился кандидатом 1-й степени, и 

еще один или двое – 2-й степени. Причем «канди-

датами в кандидаты» могли стать лишь те выпуск-

ники, у которых средний балл экзаменов превышал 

 
вут в Россию, т.е. при теперешнем состоянии моего здо-

ровья приговорят к смерти» [5, С. 78]. Профессор Н.К. 

Гончаров в своей монографии писал, что отстранение 

Ушинского от руководства «Журналом министерства 

народного просвещения» и от работы в Смольном «по 

состоянию здоровья» это звенья крепостнической цепи, 

4.5. В случае с В.Г. Варенцовым не удалось устано-

вить, какую именно степень он получил, но сам 

факт его кандидатства уже однозначно указывает 

на то, что это был один из самых лучших студен-

тов. В течение трех лет Виктор Варенцов работал 

по полученной в университете специальности в 

мужской гимназии в Перми, в 1848-1854 гг. – в 

Пензе, также в мужской гимназии и дворянском 

институте; затем три года – в Саратовской мужской 

гимназии.  

16 марта 1857 г. В.Г. Варенцов был назначен 

инспектором Нижегородского дворянского инсти-

тута, – эта должность означала, что он был замести-

телем директора, – но работал он в этой должности 

совсем недолго, и уже 21 ноября того же года был 

назначен на должность адъюнкта (т.е. заместителя 

заведующего) кафедры русской словесности. 

Кстати, на эту должность претендовал Александр 

Николаевич Пыпин (1833-1904), двоюродный брат 

Н.Г. Чернышевского, в то время уже известный, а в 

недалеком будущем и вовсе знаменитый литерату-

ровед, однако по какой-то «внутренней» причине 

члены ученого совета предпочли кандидатуру зна-

чительно более скромного претендента на долж-

ность, а именно В.Г. Варенцова. Но и в этой долж-

ности Варенцов находился недолго: 29 марта 1860 

г. он был назначен на очень высокую должность, – 

директора народных училищ Самарской губернии. 

Одновременно он выполнял обязанности дирек-

тора Самарской мужской гимназии. С осени 1863 г. 

Варенцов – уже директор Керченской гимназии 

имени императора Александра I.  

(Между прочим, в 1860-1869 гг. в ней учился 

Андрей Иванович Желябов, в будущем один из ор-

ганизаторов убийства императора Александра II. В 

гимназии он познакомился с идеями социализма, 

прочитав роман Н.Г. Чернышевского «Что де-

лать?»; окончил обучение с серебряной медалью). 

В 1864 г. Варенцов был назначен инспектором 

(т.е. заместителем попечителя) Одесского учеб-

ного округа. Это престижное назначение он полу-

чил, скорее всего, по протекции великого русского 

хирурга и педагога, его близкого знакомого Н.И. 

Пирогова (1810-1881), который ранее уже был по-

печителем (т.е. руководителем) этого округа. 

В.Г. Варенцов смолоду не отличался крепким 

здоровьем, тем не менее, – что удивительно!, – он в 

течение всей своей, в общем-то, совсем непродолжи-

тельной служебной карьеры получал все новые и но-

вые, достаточно высокие и, прямо скажем, очень не-

спокойные и энергозатратные должностные назначе-

ния, причем в разных регионах России. В этом отно-

шении судьбы Варенцова и Ушинского очень схожи. 

В начале 1867 г. В.Г. Варенцов был вынужден, все-

в которую реакционеры старались заковать любую жи-

вую мысль, любое прогрессивное деяние [3, С. 41]. Ана-

логичным образом характеризовали события, связанные 

с уходом Ушинского из Смольного авторы учебника по 

истории педагогики для студентов педагогических ин-

ститутов [7, С. 217].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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таки, отказаться от престижной должности инспек-

тора. Он вышел по болезни в отставку. Для лечения 

Виктор Гаврилович выехал, по совету врачей, в Ита-

лию, где вскоре и скончался, на острове Сицилия, в 

городе Мессина 1(13) апреля 1867 г.   

Варенцова и Ушинского сближали, конечно, и 

проблемы со здоровьем, но больше всего, разуме-

ется, интерес к педагогической науке, к опубликова-

нию результатов своих поисков, прежде всего крае-

ведческих. О родиноведении и локальной истории, о 

необходимости воспитания у детей любви к «ма-

лой» Родине тогда только начинали говорить в рос-

сийских педагогических кругах. И одним из первых 

стал разрабатывать эту тему именно Варенцов.  

В.Г. Варенцов печатал свои материалы в «Жур-

нале Министерства Народного Просвещения». Нам 

известно, по крайней мере, о трех статьях В.Г. Ва-

ренцова в этом официальном органе печати мини-

стерства. Особенную ценность и достоверность им 

придает то обстоятельство, что все они содержа-

тельно построены, в основном, на личных впечатле-

ниях их автора. В одной из них он рассказывает о 

состоянии дел в народном образовании Швейцарии 

(«О народном образовании в Швейцарии»), в другой 

– впервые в отечественной педагогической науке 

знакомит российское учительство с опытом органи-

затора первых детских садов Фридриха Фрёбеля («О 

приютах и детских школах и о детских садах Фри-

дриха Фрёбеля»). Им также был произведен тща-

тельный анализ состояния грамотности в подведом-

ственной ему Самарской губернии («О народной 

грамотности в Самарской губернии»). Вполне воз-

можно, что он печатался и в других педагогических 

журналах. Именно с именем В.Г. Варенцова связано 

введение в России детских садов, к которым именно 

он возбудил большой интерес в российском куль-

турном обществе своими публикациями. Делал он в 

этом отношении и первые практические шаги в пе-

риод своей работы в Самаре как руководитель мест-

ной системы образования.  

В журнале славянофильского и патриотиче-

ского направления «Русская беседа», издавав-

шемся в Москве в 1856-1860 гг., он помещал пере-

воды с разных славянских языков. (Кстати, одним 

из издателей журнала М.А. Максимович, который 

был, как и Ушинский, выпускником Новгород-Се-

верской мужской гимназии). Именно «самарский» 

период был наиболее плодотворным для В.Г. Ва-

ренцова и в том отношении, что в эти годы Виктор 

Гаврилович издал два сборника собранных им 

народных песен [1] и духовных стихов [2]. Песни, 

составившие первый сборник, разделены автором 

на семейные, солдатские, разбойничьи, лакейские, 

фабричные, шуточные и сатирические, всего 170 

песен, а объем песенника составил, ни много ни 

мало, 367 страниц. Незадолго до этого вышли сбор-

ники знаменитых собирателей русского фольк-

лора, славянофилов Павла Ивановича Якушкина 

(1822-1872) [11] и Петра Васильевича Киреевского 

(1808-1856) [6]. В.Г. Варенцова можно поставить в 

один ряд с ними, и назвать всего лишь третьим ав-

тором-собирателем такого рода в России. Причем в 

отличие от Якушкина и братьев Киреевских сбор-

ник Варенцова отличался значительно более широ-

ким социальным охватом. Приведем пример одной 

детской песенки, входившей в сборник. 

 

Ладушки, ладушки! / Где были? У бабушки. 

Что ели? Кашку. / Что пили? Бражку. 

Кашка слатéнька, /Бражка хмелéнька, Ба-

бушка добрéнька. 

Попили, поели /Домой полетели./ 

Сели на головку / На маковку… 

 

Все, конечно, знают эту песенку-побасенку. 

Но знают-то благодаря Варенцову! 

К.Д. Ушинский не только с огромным интере-

сом ознакомился с текстом этого сборника. У него 

словно пелена спала с глаз; ему стало понятно, ка-

кого рода материалом он, Ушинский, должен, 

прежде всего, наполнять страницы своих книг 

«Родное слово» и «Детский мир». Ушинский с эн-

тузиазмом возобновил работу по их написанию. 

Можно утверждать, что он в очередной раз в своей 

жизни повстречал именно такого человека, кото-

рый был ему крайне нужен и важен в критический 

период его жизни; тогда, когда он, казалось бы, уже 

совершенно отчаялся, и который влил новые силы 

в совсем было «расклеившегося» Константина 

Дмитриевича.    

«Знакомство с ним весьма оживило и утешило 

Ушинского, который сразу сошелся с этой светлой 

личностью, – писал Л.Н. Модзалевский в своих 

воспоминаниях об Ушинском. – В это время в 

Одессе еще готовились к открытию университета, 

о чем особенно хлопотал Варенцов, который и 

Ушинского уговаривал перенести свою ученую де-

ятельность в этот новый рассадник науки, и снова 

взяться за преподавание философски-юридических 

предметов. Константин Дмитриевич, хотя уже и не 

мог свернуть с избранного им научно-педагогиче-

ского пути, но весьма заинтересовался судьбой бу-

дущего университета, а еще более светлой лично-

стью самого Варенцова» [8, С. 448]. 

В 1864 г., в Одессе готовились к открытию уни-

верситета, который был открыт 1(13) мая 1865 г. 

В.Г. Варенцов, по всей видимости, получил предпи-

сание поискать в Европе подходящих для работы в 

будущем вузе профессоров. Через посредничество 

Н.И. Пирогова Варенцов и познакомился с Ушин-

ским, и заинтересовал его идеей работы в Одессе.  

После отъезда В.Г. Варенцова в Россию 

Ушинский в дальнейшем интересовался им, но ад-

реса его, видимо, не знал и спрашивал Л.Н. Модза-

левского, где его можно найти. «Это необыкно-

венно симпатическая личность и, видев его раз, не 

легко потом забудешь», писал Ушинский об этом 

вятском уроженце [9, С. 170]. Однако усилий од-

ного В.Г. Варенцова было, по всей вероятности, не 

вполне достаточно, и в Гейдельберг, тогдашний 
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центр европейской науки, несколько позднее прие-

хал сам попечитель округа Арцимович. В письме 

Л.Н. Модзалевскому от 14 апреля 1864 г. К.Д. 

Ушинский пишет о том, что по «записке» Пирогова 

Арцимович беседовал с возможными кандидатами 

на занятие должностей, в том числе он имел такую 

встречу и с Ушинским, которому Пирогов предва-

рительно дал высокую «аттестацию» [10, С. 179].  

Ушинского перспектива работы в новом уни-

верситете поначалу заинтересовала, но он не мог от-

ставить в сторону начатые им крупные работы «Че-

ловек как предмет воспитания. Опыт педагогиче-

ской антропологии», «Родное слово» и «Детский 

мир», которые, в итоге, обессмертили его имя. Неко-

торое время он даже сомневался в необходимости 

открытия нового университета. Сомнение его было 

вызвано тем, что в то время в уже имевшиеся уни-

верситеты набор студентов осуществлялся с боль-

шим трудом. Для чего же тогда открывать новые 

вузы, «когда и все старые пусты», писал Ушинский 

Л.Н. Модзалевскому [10, С. 180]. Но, разумеется, он 

приветствовал открытие нового университета. 

Второй «вятский» 

эпизод, связанный с лич-

ностью К.Д. Ушинского, 

имел место сразу после 

его безвременной, ран-

ней кончины на 47-м 

году жизни, последовав-

шей 22 декабря 1870 г. (3 

января 1871 г.). После 

смерти Ушинского мно-

гие российские газеты и 

журналы опубликовали 

некрологи, а также 

очерки о его жизни. Редакторы ярославской газеты 

Леонид Николаевич Трефолев (1839-1905) и Вадим 

Иванович Лествицын (1827-1889) были готовы не 

только дать подробный материал об Ушинском, ко-

торый работал в местном юридическом лицее в 

1846-1849 гг., но и имели возможность привлечь к 

созданию очерка о нем еще здравствовавших на тот 

момент бывших коллег Константина Дмитриевича 

по Ярославскому Демидовскому юридическому 

лицею Петра Васильевича Федорова (1807-1874), 

Ивана Дмитриевича Троицкого (1803-1878), а 

также местную поэтессу Юлию Валериановну Жа-

довскую (1824-1883), к тому времени уже покинув-

шую Ярославль.  

Можно лишь предполагать, какой получилась 

эта статья; наверняка интересной, конкретной и 

фактологичной. Но, увы, она, как говорят журнали-

сты, «пошла в корзину», и ее единственным «чита-

телем» стал будущий вятский губернатор. Тогдаш-

нее ярославское начальство в его лице не позво-

лило осуществить этот замысел. В итоге, многие 

моменты жизни Ушинского в Ярославле так и оста-

лись неосвещенными, и оказались навсегда утра-

чены для историко-педагогической науки. Ответ на 

вопрос, как произошло это чиновничье самоуправ-

ство мы находим в воспоминаниях Андрея Михай-

ловича Достоевского (1825-1897), младшего брата 

великого русского писателя, состоявшего в долж-

ности губернского архитектора в Ярославле в 1865-

1871 гг. приводится разговор, имевший место 

между Л.Н. Трефолевым и ярославским вице-гу-

бернатором (в 1869-1976 гг.) Николаем Алексан-

дровичем Тройницким (1842-1913). 

«Вхожу я к Т. (к 

Тройницкому. – В.П.), – 

рассказывал Трефолев 

Достоевскому, – и вижу 

его сидящим над номе-

ром газеты, которую он 

должен был в тот день 

дозволить к печатанию. 

Увидев меня вошедшего, 

он обратился ко мне со 

словами: «Скажите, по-

жалуйста, что это за 

Ушинский, о смерти ко-

торого вы объявляете в черных каемках и обещаете 

еще впоследствии полную биографию его?»  

«Неужели вам неизвестна, господин вице-гу-

бернатор, фамилия Константина Дмитриевича 

Ушинского, этого знаменитого русского педагога, 

составителя книги «Русское слово» (правильно, 

«Родное слово» – В.П.), по которому сотни тысяч 

русских детей обучались грамоте?»  

«Всё это хорошо, но я полагаю, что это не под-

ходит к той программе, что может, по закону, быть 

помещаемо в неофициальной части губернских ве-

домостей», – сказал, как рак покрасневший Т.  

«Я полагал это подходящим в том внимании, 

что покойный Констан-

тин Дмитриевич Ушин-

ский первоначально 

начал свою службу в 

Ярославле, в Ярослав-

ском Демидовском ли-

цее, где был некоторое 

время профессором».  

«Ну, так с этого 

нужно было и начинать, 

а то не всякий знает, кто 

такой Ушинский» [4, С. 

344] 

Несмотря на такое «примирительное», и, 

вроде бы, благополучное завершение разговора, 

разрешение на печатание очерка о К.Д. Ушинском 

в газете, в итоге, так и не было получено. Видимо, 

вице-губернатор «уточнил» из «авторитетных» ис-

точников весьма скандальные обстоятельства 

увольнения К.Д. Ушинского из Ярославского Де-

мидовского юридического лицея.  

Три года жизни К.Д. Ушинского в Ярославле 

были наполнены постоянной работой, обогатили 

молодого педагога преподавательским и жизнен-

ным опытом, заложили базу для его дальнейшего 

духовного и человеческого развития. Что касается 

Н.А. Тройницкого, то после службы в Ярославле в 
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1876 г. он был переведен в Вятку, на должность гу-

бернатора, а еще шесть лет спустя, – в Рязань, на 

такую же должность. Журналист В.И. Лествицын 

все-таки опубликовал очерк об Ушинском в «Яро-

славских епархиальных ведомостях», но уже много 

позднее, в 1880 г., к десятилетию со дня смерти ве-

ликого русского педагога.  

Заключение. Приведенные в статье факты в 

определенной степени расширяют представление о 

личности К.Д. Ушинского; тем самым, цель статьи, 

на наш взгляд, достигнута. Проведенное исследо-

вание показывает, что официальная биография 

К.Д. Ушинского заключает в себе еще немало «бе-

лых пятен», что открывает перед отечественными 

историками педагогики широкое поле для проведе-

ния углубленных изысканий. Перспективным, на 

наш взгляд, представляется изучение региональ-

ного окружения К.Д. Ушинского, т.е. биографий и 

теоретико-методического наследия тех передовых 

педагогов, которые работали в российской провин-

ции и совместными усилиями во второй половине 

Х1Х века создавали прогрессивную российскую 

педагогику, испытывая при этом благотворное вли-

яние великого русского педагога Ушинского. К та-

ким педагогам, например, в Вятской губернии от-

носились передовые земские учителя Н.И. Мыш-

кин, Н.Н. Блинов и др., создававшие свои педаго-

гические труды, и реализовывавшие в своей прак-

тической работе передовые для того времени мето-

дические нововведения. Также продолжает оста-

ваться актуальным изучение теоретических и мето-

дических трудов ближайших соратников К.Д. 

Ушинского, прежде всего, Л.Н. Модзалевского, 

Д.Д. Семенова, В.И. Водовозова, Е.Н. Водовозо-

вой, В.Я. Стоюнина, М.И. Семевского, Я.П. Пуга-

чевского, М.И. Косинского, К.К. Сент-Илера и др.  
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